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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 14» г. Пензы разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего образования 

и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики Российской 

Федерации в области образования, изложенным в федеральном законе “Об образовании в Российской 

Федерации ”: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой 

образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 

развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню обучения 

картины мира; 

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

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения и определяет содержание и 

организацию образовательного процесса. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

·с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 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 ребёнка с 

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

самовыражении; 

·с принятием и освоением ребёнком 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 её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

·с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

·с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

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

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 

психологической комфортности). 
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б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности содержания 

образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип 

ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой). 

в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, 

принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, 

креативный принцип). 

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

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

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 связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

• предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 
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• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию продуктивного 

чтения), 

- проблемно-диалогическую технологию, 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

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

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего 

образования. 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования 
2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. 

2.3. Рабочая программа воспитания. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

2.5.Программа коррекционной работы. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

3.2.План внеурочной деятельности. 

3.3.Календарный учебный график. 

3.3.Календарный план воспитательной работы. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 
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МБОУ «Лицей № 14» г. Пензы обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей), как участников образовательных отношений: 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в лицее; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценок. 

 
Планируемые результаты 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

 
Цели-ориентиры 

Определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

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

вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении?» Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. 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 система таких знаний и учебных действий, 

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

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

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 
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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. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 

его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

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

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

• 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. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 
• междисциплинарной программы – «Формирование универсальных учебных действий»; 

• программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Родной русский язык», «Литературное 

чтение», «Литературное чтение на родном русском языке», «Иностранный язык», «Математика», 
«Информатика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

1.2.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 
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действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм; 

• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности /неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
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• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о  себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 



10 
 

для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами 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 партнёра в общении и 

взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно- 

познавательных текстов, инструкций. 
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 приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 



11 
 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 
• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

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 

ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

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 гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, 

гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, 

запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 
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• рисовать изображения на графическом планшете; 
• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерных управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения русского языка обучающиеся на уровне начального общего образования 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников 
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основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

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 партнёра, учёт различных мнений и координация 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 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с 

разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, 

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

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко- 

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность    проведения     фонетико-графического     (звуко-буквенного)     разбора     слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

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

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных – род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

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

не при глаголах. 

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; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80– 90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75– 80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

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 
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(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
В результате изучения учебного предмета выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 

литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о 

понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно- 

нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности 

(чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как 

грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
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(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты 

и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 

части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия 

с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в 

обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием 

средств телекоммуникации), 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, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

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

прочитанного; 
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

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

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно- 

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно- 

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 

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

собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

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

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); 
• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два- 

три существенных признака; 
• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

1.2.4. РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечивать: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 

русского языка; 

-приобщение к литературному наследию русского народа; 

-обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной русский язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 



18 
 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских 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 значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских 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). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного   русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 

формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

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

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 
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произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов; 

3. 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 русского народа; 

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

художественных текстов об истории языка и культуре русского 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; 

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 устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и 

др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

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; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 
1.2.5. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к планируемым результатам в рабочей программе учебного 

предмета «Литературное чтение на  родном (русском) языке» могут быть реализованы разделы: 

«Аудирование (слушание)», «Чтение вслух», «Чтение про себя», «Работа с разными видами текста», 

«Библиографическая культура», «Работа с текстом художественного произведения», «Работа с 

учебными, научно-популярными и другими текстами», «Говорение (культура речевого общения)», 

«Письмо (культура письменной речи)», «Круг детского чтения», «Литературоведческая 

пропедевтика (практическое освоение)», «Творческая деятельность учащихся (на основе 

литературных произведений)». 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведению. 
Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. 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. Чтение про 

себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно- 

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

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

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 

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

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка персонажа. 
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Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

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

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинноследственных 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 текста). 

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (на основе событий повседневной жизни, прочтения художественного 

произведения, работы с произведениями изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) 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, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX – ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность 

разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные 

темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее 

представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 
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героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

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: соблюдение этапности в выполнении действий); 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. 
1.2.6. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

В результате изучения иностранного языка на уровне 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 культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесёт свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 

иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 

выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
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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 связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.7. МАТЕМАТИКА 

В результате изучения математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• 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 счёта 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 
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Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; год – месяц – неделя 

– сутки – час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 

метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 

1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 1– 2 действия); 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• 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; 
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• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• 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). 
1.2.8. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения учебного предмета «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 учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё 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; 

• 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 
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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 естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

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

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

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, общество 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) 

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

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
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настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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, воплощённых в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, – любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

• 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, 
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художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

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 художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта. 
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 к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.2.10. МУЗЫКА 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания 

и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 

человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 
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(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 
Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 
1.2.11. ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения технологии 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 приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, 

а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 
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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: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 

ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 

и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

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 декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
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 декоративно-художественной 

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, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 
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задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

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 и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 

процедур. 

Обучающиеся: 

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

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами; 

будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности 

будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 
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игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

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 приёмы 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, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 
• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах. 
1.2.13. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

В результате изучения курса основ религиозных культур и светской этики обучающиеся на 

уровне начального общего образования получат: 

Личностные результаты 

Выпускник научится и у него будут сформированы: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить; 

- основы российской гражданской идентичности; 

- образ мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 
- доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- чувства гордости за свою Родину; 

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
- этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 



35 
 

- учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному учителем 

плану (Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала); 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях (Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов)); 

- признавать возможность существования различных точек зрения. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- оценке событий; 

- готовности конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

- находить и формулировать решение задачи  с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 
Выпускник получит возможность научиться: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; находить средств ее 

осуществления; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки 

и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- определять общие цели и пути ее достижения, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- привлекать родителей к совместной деятельности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится и будет иметь: 

- понимать значение нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 

общества; 
- первоначальные представления об основах религиозных культур и светской этики культуры; 
- уважительное отношение к различным духовным и светским традициям; 

- представление о ценностях: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России. 
Выпускник получит возможность: 

- осознать ценность человеческой жизни. 
1.2.14. ИНФОРМАТИКА 

В результате изучения информатики обучающиеся на уровне начального общего образования: 
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− научатся применять формальную логику при решении задач – строить выводы путём применения 

к известным утверждениям логических операций «если …, то …», «и», «или», «не» и их комбинаций 

– «если ... и ..., то ...»; 

− научатся планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели, а также 

решать широкий класс задач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание 

последовательности действий; 

− рассмотрят сложные объекты и явления в виде набора более простых составных частей, каждая 

из которых выполняет свою роль для функционирования объекта в целом; рассмотрят влияние 

изменения в одной составной части на поведение всей системы; 

− научатся объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие 

признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; 

− научатся описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним делать)»; 

− овладеют основами решения задач с применением таких подходов к решению, которые наиболее 

типичны и распространены в областях деятельности, традиционно относящихся к информатике: 

− познакомятся с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной 

стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими. 

− овладеют основами решения логических задач и познакомятся с общими приёмами решения 

задач 

− «как решать задачу, которую раньше не решали» – с ориентацией на проблемы формализации и 

создания моделей (поиск закономерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные 

догадки, развитие творческого воображения и др.). 
Алгоритмы 

Выпускник научится: 

- составлять и выполнять линейные алгоритмы, вложенные алгоритмы, алгоритмы с параметрами; 

- составлять и выполнять алгоритмы с ветвлениями и циклами, с повторениями, с параметрами, 

обратные заданному; 

- находить и исправлять ошибки в алгоритмах; 

- записывать алгоритм на схеме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать алгоритмы; 

- составлять алгоритмы, используя различные подходы. 

Группы (классы) объектов 

Выпускник научится: 

- описывать свойства (состав и действия) объектов; 

- описывать свойства составных объектов; 

- составлять схему составных объектов; 

- описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит (по 

аналогии с почтовым адресом); 

- выделять и описывать общие свойства группы (класса) объектов; 

- изображать множества с разным взаимным расположением; 

- выделять и описывать особенные свойства подгруппы (подклассы) объектов; 

- описывать отличительные признаки объектов группы; 

- отличать общие и единичные имена объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать связь между классами и подклассами; 

- моделировать поведение объектов. 

Логические рассуждения 

Выпускник научится: 

- определять число элементов множества и принадлежность элементов множеству и его 

подмножеству; 
- определять характер отношений между двумя заданными множествами; 

- определять истинность высказываний со словами «не», «и», «или»; 

- изображать отношения между объектами с помощью графа (в том числе ориентированного графа); 

- записывать выводы в виде правил «если …, то …»; 

- определять пути в графах, удовлетворяющие заданным критериям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять связь операций над множествами и логических операций; 

- решать задачи с помощью графов. 

Модели в информатике 

Выпускник научится: 
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- находить аналогию при решении нестандартных задач; 
- находить закономерности во взаимном расположении объектов и их составных частей; 

- формулировать и использовать стратегию выигрыша; 

- использовать приемы фантазирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать нестандартные задачи; 

- применять изучаемые приемы фантазирования к алгоритмам, объектам и д.р. 
1.2.15. ЭРУДИТ 

Реализация программы обеспечивает достижение  выпускниками  начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами изучения курса «Эрудит» является формирование следующих 

умений: 

• Самостоятельно определять и высказывать самые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

• В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Эрудит» являются формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

• В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

• Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

• Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

• Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

• Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Эрудит» являются формирование следующих 

умений: 

1 уровень 

• сравнивать предметы по заданному свойству; 

• определять целое и часть; 

• устанавливать общие признаки. 

2 уровень 
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• находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

• определять последовательность действий; 

• находить истинные и ложные высказывания. 

3 уровень 

• наделять предметы новыми свойствами; 

• переносить свойства с одних предметов на другие. 

1.2.16. ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
Личностные результаты изучения курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 
У выпускника будут сформированы: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения элементарных 

финансовых задач; 

- самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в области финансов; 

- ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей в области финансов; 

- понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег); 

- понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и расходами на 

дополнительные нужды; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономических 

ситуациях. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- понимания необходимости освоения финансовой грамотности, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний в этой области; 

- положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли финансово грамотного школьника; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации в 

области финансов; 

- производить логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных видов денег, 

сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей между финансовым поведением человека и его благосостоянием, 

построения рассуждений на финансовые темы, отнесения явлений или объектов к известным 

финансовым понятиям; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

финансовых задач; 

- владеть элементарными способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- представлять финансовую информацию с помощью ИКТ; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

- определять личные цели развития финансовой грамотности; • ставить финансовые цели; 

- составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой задачей и условиями её 

реализации; 

- проявлять познавательную и творческую инициативу в применении финансовых знаний для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 
- осуществлять пошаговый контроль своих учебных действий и итоговый контроль результата; 

- оценивать правильность выполнения финансовых действий и способов решения элементарных 

финансовых задач; 

- корректировать учебное действие после его выполнения на основе оценки и учёта выявленных 

ошибок; 

- использовать цифровую форму записи хода и результатов решения финансовой задачи; 

- корректировать свои действия с учётом рекомендаций и оценочных суждений одноклассников, 

учителей, родителей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
- преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при выполнении учебного мини- 

исследования или проекта; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и корректировать его при 

необходимости. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

- осознанно и свободно строить сообщения на финансовые темы в устной и письменной форме; 

- слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и право на своё мнение для 

каждого; 

- излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку финансовых действий и 

решений; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при выполнении 

учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре; 

- осуществлять самоконтроль и контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в обсуждении 

финансовых целей и решений; 

- формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
- оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь партнёрам. 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 

Выпускник научится: 

- правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, деньги, виды 

денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный бюджет, дефицит семейного 

бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, долги, валюта); • объяснять причины и 

приводить примеры обмена товарами; 
- объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

- приводить примеры товарных денег; 

- объяснять на простых примерах, что деньги — средство обмена, а не благо; - понимать, что деньги 

зарабатываются трудом; 

- описывать виды и функции денег; 

- объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта; 

- производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

- называть основные источники доходов; 

- приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

- называть основные направления расходов семьи; 

- приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; -• различать планируемые и 

непредвиденные расходы; 

- считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах; 
- объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

- объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты; 

- называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить примеры пособий; 

- объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать свойства товарных денег; 

- сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова («…и…», «если… то…», 

«верно / неверно); 

- понимать особенности выполнения учебных проектов и мини-исследований в области финансов; 

- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и исследовательскую 

деятельность в малых группах: выявлять практическую проблему, разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его, демонстрировать готовый продукт (расчёты, бюджет, 

финансовый план); 
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- распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

диаграмма); 

- планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о финансах, полученные 

при проведении учебных исследований, делать выводы. 

1.2.17. СЕКРЕТЫ РЕЧИ 

1- й класс. 

Личностные результаты: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

• учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

• Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

Признаки гласных и согласных звуков. Буквы русского алфавита. 

• Родственные слова. 

• Антонимы, многозначные слова. 

• Системные связи слов. 

Обучающиеся должны уметь: 

• Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквенный анализ 

слов. 

• Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах. 

• Делить слова на слоги. 

• Подбирать родственные слова. 

• Объединять слова в группы. 

• Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными звонкими 

и глухими согласными в корне слова и в конце. 

• Составлять текст по вопросам учителя. 

• Работать со словарями. 

• Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

2- й класс 

Личностные результаты: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
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• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

• учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

• Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

• Признаки согласных и гласных звуков. 

• Состав слова. 

• Признаки родственных слов. 

• Виды пересказа. 

Обучающиеся должны уметь: 

• Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 

• Разбирать слова по составу. 

• Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

• Писать НЕ с глаголами. 

• Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

• Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

• Составлять рассказы по картинке. 

• Пересказать текст. 

3-4-й классы 

Личностные результаты 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

• интерес к изучению языка; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 
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• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

Предметные результаты 

3 класс 

Обучающиеся должны знать: 

• Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

• Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, 

глагола). 

• Главные члены предложения. 

• Состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

• Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 

• Разбирать предложения по членам предложения. 

• Обозначать на письме интонацию перечисления. 

• Разбирать слова по составу. 

• Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

• Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

• Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

• Определять число, время глаголов. 

• Писать НЕ с глаголами. 

• Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

• Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

• Составлять рассказы по картинке. 

4 класс 

Обучающиеся должны знать: 

• Отличительные признаки основных языковых единиц. 

• Основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфологией, 

орфографией. 

• Слова, словосочетания, предложения, текста. 

• Основные орфографические и пунктуационные правила. 

• О некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных. 

Обучающиеся должны уметь: 

• Четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи. 

• Подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты. 

• Различать слова - паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы. 

• Пользоваться орфографическим, словообразовательным, фразеологическим, 

этимологическими словарями. 

1.2.18. ПОЧЕМУЧКА 

Личностные результаты: 

2. Целостное восприятие окружающего мира. 

3. Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 
4. Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

5. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
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6. Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты: 

7. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 
8. Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

9. Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

10. Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

11. Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

12. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты поиска и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

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

13. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

14. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

15. Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

16. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

17. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

18. Использование приобретённых знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для оценки их количественных, качественных и пространственных 

отношений. 

19. Приобретение начального опыта знаний окружающего мира для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. 

20. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 

работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

21. Личностные результаты и универсальные учебные действия 

22. Личностные: сформированность у детей любознательности, интереса к учению. 

23. Регулятивные: определение цели учебной деятельности с помощью учителя, поиск средств и 

пути их осуществления. 

24. Познавательные: умение определять, какая нужна информация; отбор необходимых 

источников: книги, словари, справочная литература, электронные носители; отбор, классификация 

полученной информации. 

25. Коммуникативные: организация взаимодействия в группе, умение договариваться друг с 

другом; распределять роли. 

1.2.19. ЗАГАДКИ ПРИРОДЫ 

В результате изучения курса внеурочной деятельности у обучающихся на уровне начального 

общего образования будут сформированы: 
Личностные результаты: 

-положительно относиться к школе, проявлять желание учиться, интерес к способам решения 

новой частной задачи, окружающему миру. 

-оценивать жизненные ситуации ( поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие. 

- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 



44 
 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- определять, формулировать учебную задачу на уроке в диалоге с учителем и одноклассниками; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: 

- сравнивать и группировать предметы, их образы по заданным и самостоятельно выбранным 

основаниям; 

- осуществлять поиск необходимой информации в специальной и учебной литературе для 

выполнения заданий и решения задач; 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
Коммуникативные: 

- находить общее решение при работе в парах, группах; стараться договориться, уметь уступать; 

- учитывать разные мнения и стремления к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения; 

- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 
Предметные результаты: 

К концу первого года обучения учащиеся: 

• понимают, что один и тот же объект наблюдения понимается по-разному и остаётся при этом 

общим предметом обсуждением в спорах о согласиях и несогласиях с мнениями других; 

• имеют первоначальные навыки работы в группе; 

• могут и чувственно, и в слове удерживать и обсуждать различные способы движения живых и 

неживых тел, как наиболее выразительную форму их существования; 

• знают особенности множества мест существования живых существ, «заселили» среды 

обитания большим количеством животных и могут о них рассказывать, сохраняя при этом 

умонастроенность натуралистов; 

• знают множество загадок живой и неживой природы: загадки движения, загадки собственных 

жилищ «диких» животных, загадки поведения и характеров, загадки полёта, загадки волшебных и 

реальных превращений, загадки роста и развития, загадки морфологии и загадки взаимоотношений 

между различными живыми существами. 
К концу второго года обучения учащиеся: 

• обладают опытом групповой работы и опытом межгрупповых обсуждений нетривиальных 

вопросов естествознания; 

• умеют чувствовать и удерживать проблемность (противоречивость) предмета понимания; 

• самостоятельно формулируют вопросы на понимание сути явления, индивидуальные вопросы 

на противопоставление; 

• опираются на собственную телесную чувствительность (размышляя над такими процессами 

как прыжки, полёты, плавание и т. д.) при обсуждении вопросов естествознания; 

• понимают, что любое физическое явление может быть понято как определённый процесс, 

имеющий свои причины; 

• имеют начальное представление понятийной конструкции: орган — функция — процесс — 

структура. 
К концу третьего года обучения учащиеся: 

• умеют обсуждать вопросы, возникающие у них самих, и в которых зафиксировано внутреннее 

противоречие обсуждаемого объекта; 

• понимают и принимают ситуации проблемного характера; 
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• начинают освоение понятийной конструкции «орган – функция – процесс – структура» на 

разнообразном материале; 

• обсуждают специфику разнообразных процессов в живой и неживой природе и обобщают 

факты; 

• удерживают предметность разговора, регулируют протекание обсуждения и возврат к 

исходной проблематике; 

• обсуждают вопросы как «бионические», то есть удерживают и биологическую, и физическую 

составляющие одновременно; 

• обнаруживают деятельную взаимосвязь исследовательской и проектной деятельности. 
К концу четвёртого года обучения: 

• приобрели опыт быть исследователем-натуралистом; 

• умеют формулировать вопросы проблемного и исследовательского характера; 

• умеют задавать вопросы друг другу, предлагать собственные версии объяснений странного 

поведения обсуждаемого объекта, выделять основания собственных высказываний, основания 

высказывания других сверстников, совместно выходить на новое понимание обсуждаемого объекта; 

• выделяют внутреннюю противоречивость обсуждаемого предмета и оформляют эту 

противоречивость в виде вопроса-запроса к учителю, выводящему на появление реальных 

экспериментов; 

• умеют использовать результаты собственной деятельности учебно-исследовательского 

характера в учебной проектной деятельности; 

• представляют результаты проектной деятельности в виде эскизов инженерных сооружений, 

природа которых имеет бионический, т.е. межпредметный характер; 

• умеют определять границы своего знания и незнания и при помощи учителя преодолевать 

незнание; 

• конструктивно и продуктивно взаимодействуют со всеми участниками образовательного 

процесса. 

1.2.20. УМЕЛЫЕ РУЧКИ 

В результате изучения курса внеурочной деятельности у обучающихся на уровне начального 

общего образования будут сформированы: 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

• широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

• устойчивый познавательный интерес к   новым способам исследования технологий и 

материалов; 

• адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

• учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут: 

• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• контролировать действия партнера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

• владеть монологической и диалогической формой речи. 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, 

в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

• использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач 

и представления их результатов; 

• высказываться в устной и письменной форме; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте; 

• обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

• подводить под понятие; 

• устанавливать аналогии; 

• проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по данному курсу внеурочной деятельности учащиеся получат 

возможность: 

• Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

• Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

• Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями 

применения; 

• Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

• Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

• Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями 

уже известных инструментов; 

• Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

• Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 

оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 
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• Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

• Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

• Сформировать систему универсальных учебных действий; 

• Сформировать навыки работы с информацией. 
1.2.21. БУДЬ ЗДОРОВ 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности у обучающихся на уровне начального 

общего образования будут сформированы УУД. 

Личностные результаты: 

У учеников будут сформированы: 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

• потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

• этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа 

• уважительное отношение к культуре других народов. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• проводить сравнение и классификацию объектов; 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

• проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

• обращаться за помощью; 

• формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• слушать собеседника; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о значении спортивно-оздоровительных занятий 

для укрепления здоровья, для успешной учёбы и социализации в обществе; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные игры и т.д.) 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об основах 

здорового образа жизни; об основных нормах гигиены; о технике безопасности при занятии спортом; 

о русских народных играх и играх разных народов; о правилах конструктивной групповой работы; об 

основах разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 
отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и 

физкультуре. 
1.2.22. ВЕСЁЛЫЙ МЯЧ 

В результате изучения курса внеурочной деятельности у обучающихся на уровне начального 

общего образования будут сформированы: 

Универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

Регулятивные УУД: 

1) принимать и сохранять поставленную задачу; 

2) планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану; 

3) адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления; 

Познавательные УУД: 

1) осознавать поставленную задачу; 

2) понимать информацию, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 

выводы; 
Коммуникативные УУД: 

1) вступать в диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила этикета; 

2) Задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

3) осуществлять совместную деятельность в командах с учётом конкретных учебно- 

познавательных задач 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о значении спортивно-оздоровительных 

занятий для укрепления здоровья, для успешной учёбы и социализации в обществе. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные игры и т.д.) 

Обучающиеся должны знать: 

• О способах и особенностях движения и передвижений человека; 

• О системе дыхания, работе мышц при выполнении физических упражнений, о способах 

простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

• Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки; 

• О причинах травматизма и правилах его предупреждения. 

Уметь: 

• выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

• заботиться о своём здоровье; 

• применять коммуникативные навыки; 

• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

• отвечать за свои поступки; 

• находить выход из стрессовых ситуаций. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к 

системе оценки достижения планируемых результатов. В соответствии с ними система оценки 

должна: 

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать на достижение результата: 

- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

−формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

−освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, метапредметных 

и личностных); 
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в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов. 

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов. 
3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

Формы и методы оценки. 

1. Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные задания 

(на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, 

оценки и т.п. 

2. Помимо привычных предметных контрольных работ необходимо проводить метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика не 

только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

3. Диагностика результатов личностного развития (диагностическая работа, результаты 

наблюдения и т.д.). 

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется такими новыми формами контроля 

результатов, как: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учениками действий и качеств по заданным 

параметрам), 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной 

деятельности), 

- результаты учебных проектов, 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

Вместо официального классного журнала главным средством накопления информации об 

образовательных результатах ученика должен теперь стать портфель достижений (портфолио). 

Официальный классный журнал, конечно, не отменяется, но итоговая оценка за начальную школу 

(решение о переводе на следующую ступень образования) теперь будет приниматься не на основе 

годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, 

личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года 

обучения в начальной школе. 

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную 

оценку результатов. 
Границы и рамки применения новой системы оценки: 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого мы 

разделяем все положения системы на «минимум первого этапа», «минимум второго этапа» 

(обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, 

она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые 

потребуют поиска ответов и решений. 

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной бумажной 

работой, необходимо использовать два средства: 

• обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они могли в 

основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя; 

• внедрять новые формы отчёта одновременно с компьютеризацией этого процесса, с переводом 

большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу. 

4) Ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика. 

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

ОПИСАНИЕ системы оценки результатов 

1- е правило. Оценивание результатов − предметных, метапредметных и личностных. 

Результаты ученика − это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки 

(знака фиксации в определённой системе). 

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что 

учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие 

учеников. 

2- е правило. Совместное определение оценки и отметки учителем и учеником. 
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На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет 

отметку, когда показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать оценки и 

отметку, если докажет, что ученик завысил или 

занизил их. 

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена или 

занижена. 

3- е правило. Накопляемость оценок и отметок в таблицах образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и 

электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы) в графу того действия (умения), 

которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы три группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется на 

основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются в процентах 

по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 
Отметки заносятся в таблицы результатов: 

Обязательно (минимум): 

− за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один 

раз в год – обязательно), 

− за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

− за любые другие задания  (письменные или устные) – от урока к уроку по  решению 

учителя и образовательного учреждения. 

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, 

полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. 

Основные разделы «Портфеля достижений»: 

− показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

− показатели метапредметных результатов; 

− показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. 

Учитель раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а 

в остальном − обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их 

оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», 

«превосходно». 

4- е правило. Выставление отметок: текущие – по желанию, за тематические проверочные 

работы – обязательно. 
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

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

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

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

Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один 

раз. 
5- е правило. Критерии оценивания - три уровня успешности. 

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

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» учебных программ) и 

усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в учебной программе). Это 

достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки − 
«хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

− либо действие в  новой, непривычной ситуации (в  том  числе действия  из  раздела 

«Ученик может научиться» учебной программы); 

− либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 
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Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

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

Максимальный уровень   (НЕобязательный)   −   решение   не   изучавшейся   в   классе 

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

либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях 

образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам 

сверх школьных требований. Качественная оценка − «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

традиционной 5-балльной шкале. 
6- е правило. Определение итоговых отметок. 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов). 

Итоговая оценка за уровень начальной школы – на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов. 

ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ системы оценки образовательных результатов 

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без 

опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки. 

1- е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать словесную 

оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или 

метапредметной). 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и 

не различаемую по уровням фиксацию: 

• учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

• ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок (см. 

«Личный еженедельник первоклассника», изд-во «Баласс»). 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за 

самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 

2- е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать 

свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных и 

личностных результатах каждого ученика. 

3- е правило (Одна задача – одна оценка) − используется полностью. Учитель и ученики 

привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну 

отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи 

(например, среднее арифметическое). 

4- е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») − используется частично. 

Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых 

контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов 

(примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из 

заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при заполнении 

официального журнала учитель руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы 

результатов выставляются: 

• в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» (задача не 

решена, задание не выполнено), 

• во 2−4 классах отметки ставятся по традиционной 5-балльной шкале. Только эти данные учитель 

переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные материалы портфеля достижений ученик 

пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем). 

6- е правило (Уровни успешности) − используется частично. Учитель фиксирует уровни 

успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работ, а также 

метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях 

для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании учитель руководствуется 

привычными правилами контроля и оценивания. 

7- е правило (Итоговые оценки) − используется частично. Учитель определяет итоговую оценку 

за уровень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе 
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выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по 

предметам учитель использует привычные традиционные правила. 

Благодаря целенаправленной работе, ученики приобретают умение самооценки, ряд качеств 

контрольно-оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут проследить 

реальные успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые данные для комплексной 

накопительной оценки. 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или 

отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект. 

4- е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») − используется уже не 

частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими 

отметками, а не только после контрольных работ. 

5- е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, вводимое на этом 

этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или нет, 

пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот 

уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

6- е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полностью. Учитель 

использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих заданий, 

регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого задания. 

7- е правило (Итоговые оценки) − используется уже не частично, а полностью. Учитель 

определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за уровень начальной школы, 

но и итоговые предметные оценки за четверть и комплексную оценку за год. 

Предложенная система оценки позволяет заметно снизить показатели уровня тревожности в 

ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями». Заметно возрастает сознательное 

отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, развиваются качества 

контрольно-оценочной самостоятельности. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Место и роль программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 

учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 
• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте; 
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 
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За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования. 

Целевые установки системы начального общего образования 

Целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- 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 ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 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 чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 

отечественной 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 эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком значении этот термин можно определить как совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 
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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 образовательном учреждении. 

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. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

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 определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка 

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

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося 

к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

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 действия 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 

и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, 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 
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усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в результат своей 

деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 
• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 
Логические универсальные действия: 

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

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

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

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 
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• 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. 

Критерии оценки сформированности УУД у учащихся. 
Критериями оценки сформированности УУД у учащихся является: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Диагностика уровня сформированности универсальных учебных действий и обработка данных 

производится совместно с психологом. 

Связь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов 

Русский язык 

Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- 

символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 

и планирующую функции. 

Литературное чтение 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

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

достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Родной русский язык 

Изучение родного русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 

и планирующую функции. 

Литературное чтение на родном русском языке 

Требования к результатам изучения этого учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение на родном русском языке - это осмысленная, творческая духовная 

деятельность, которая обеспечивает освоение идейно нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. 
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Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

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

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Иностранный язык 

Обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; 

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

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий – формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

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

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

На уровне начального общего образования этот предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных действий, 

• в первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, 

• планирование (последовательности действий по решению задач), 

• систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

• моделирование, 

• дифференциацию существенных и несущественных условий, 

• аксиоматику, 

• формирование элементов системного мышления и приобретение основ информационной 

грамотности. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 
Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

• замещение, 

• кодирование, 

• декодирование. 

С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся 

должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

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

Окружающий мир 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
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• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами; 

• принятие обучающимися правил здорового образа жизни, понимание необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Музыка 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы: эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

Изобразительное искусство 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 
Технология 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
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• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

Физическая культура 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Организация преемственности 

Организация преемственности обучения затрагивает переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в школу, реализующую основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и 
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среднего общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

Обучение должно рассматриваться как комплексное образование 

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 включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную 

и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения 

в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – 

развитие любознательности и умственной активности. Интеллектуальная готовность предполагает 

развитие образного мышления, воображения и творчества, а также основ словесно-логического 

мышления. Социальный аспект готовности определяется развитием мотивов и элементарных 

навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно- 

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Учителя, реализующие основную образовательную программу основного и среднего 

(полного) образования должны учитывать психологические особенности детей младшего 

подросткового возраста. 

Причины трудностей 

Трудности данного перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – 

обусловлены следующими причинами: 

• 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). 
Основания преемственности 

Целесообразно оценивать готовность к обучению на новом уровне системы образования не 

только и не столько на основе знаний, умений, навыков, сколько на базе сформированности 

основных видов УУД. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

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 интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
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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 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. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. 

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. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—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 букв, 

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

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

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. 

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 вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

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 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 — 
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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 и 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 название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

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. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи; 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, 3му склонению. 

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. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 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. 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 
различий). 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. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов выбора 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; 
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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); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 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 в форме 2го лица единственного числа 

(пишешь, 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 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 данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

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

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 
Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. 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. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 
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жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно популярный — и их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 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 иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления 

о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии        или       по       контрасту.       Выявление       авторского       отношения       к       герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научнопопулярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинноследственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 
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воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

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

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

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

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) 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 выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 
Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки,   пословицы   и   поговорки,   загадки) —   узнавание,   различение,   определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

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 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 
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основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

2.2.3. РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 класс. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. 
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось то, 

во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 
Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на новое содержание). 

2 класс. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши 

не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, 

но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с 

дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением  и ударением». 
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 
Раздел 3. Секреты речи и текста 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 
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Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

3 класс. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических 

форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом 

уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным 

значением) (на практическом уровне). Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 
Раздел 3. Секреты речи и текста 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

4 класс. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, 

мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья 

вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную 

форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов. 
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Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и 

современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История   возникновения    и    функции    знаков    препинания    (в    рамках    изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

2.2.4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научнопознавательному и художественному произведению. 
Чтение. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания, логического ударения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 

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

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления 

о проявлении любви к Родине в русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

Самостоятельный   выборочный    пересказ    по    заданному    фрагменту:    характеристика    героя 
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произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. 

Говорение (культура речевого общения) 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно- 

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе русских фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в письменной речи 

выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной детской литературы, уроженцев родного края, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для младших 

школьников и/или доступные для их восприятия. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, природе, 

детях, животных, добре и зле, юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки 

(о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста   литературного   произведения   в   творческой   деятельности 

учащихся. Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 
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2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Предметное содержание речи 

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, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 
продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 
Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 
сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 
умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле 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 русле 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 русле 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 

Английский язык 

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» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 
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Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 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 тематики начальной школы, в объёме 500 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: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 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. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами 

and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая 

форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to… 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, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

2.2.6. МАТЕМАТИКА 

Числа и величины 

Счёт 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. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 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 (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 
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производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

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 чертёжных инструментов 

для выполнения построений. 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 (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

 
2.2.7. ИНФОРМАТИКА 

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение, указанное число раз, до 

выполнения заданного условия, для перечисленных параметров. 

Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема («дерево») состава. Адреса объектов. Адреса 

компонент составных объектов. Связь между составом сложного объекта и адресами его компонент. 

Относительные адреса в составных объектах. 

Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, удовлетворяющие 

заданным критериям. Правила вывода «если – то». Цепочки правил вывода. Простейшие «и-или» 

графы. 

Приемы фантазирования («наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав 

объекта»). Связь изменения объектов и их функционального назначения. Применение изучаемых 

приемов фантазирования к материалам предыдущих разделов (к алгоритмам, объектам и др.). 

2.2.8. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Человек и природа 

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 времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — 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. 

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 основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 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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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. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

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. 

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: 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, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

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). 

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. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

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. 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 (опорнодвигательная, 

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, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается     культура      общества      и      каждого      его      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. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовнонравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 
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великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовнонравственного 

здоровья. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое 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 духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 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. СанктПетербург: достопримечательности   (Зимний   дворец,   памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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 (населённый пункт), 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. Картины быта, труда, духовнонравственные и 

культурные традиции 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 историкокультурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

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. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Профилактика безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

2.2.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Виды художественной деятельности 

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: образ 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 национального, российского 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 (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное 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 декоративноприкладном 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. 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, 
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закруглённые 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. 

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 
декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (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 декоративноприкладного 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. 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 декоративноприкладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, 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, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 
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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. 

2.2.10. МУЗЫКА 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный 

и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 
состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкальнопоэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2.2.11. ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 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 

декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов руко 

творного 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 других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 
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Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

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), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия 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. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 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 (техникотехнологическим, 

функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

2.2.12. 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. 

Ритмика. Основы танцевальной и музыкальной грамотности. Танцевально-двигательные 
упражнения для развития ритма и слуха. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 
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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 

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; упражнения в 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. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

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 лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 
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; ходьба с 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; 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 
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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 координацию с 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 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 нагрузок в 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. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком 

с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 
2.2.13. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. Введение 

в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. 



81 
 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 

религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы 

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

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой 

объем материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырех основных 

тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных 

модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тематический раздел представляет 

духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы 

(уроки 2-29), дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных 

модулей. 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем родителем (законным 

представителем) получит представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с 

наиболее общими ее характеристиками. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» Россия — наша Родина. Введение в 

православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 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. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» Россия — наша Родина. Введение в 

исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и 

учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности 

мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» Россия — наша Родина. Введение в 

буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. 

Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской 

картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской 

культуре. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» Россия — наша Родина. Введение в иудейскую 

духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты 

иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни 

иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» Россия — наша Родина. Культура 

и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 
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проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» Россия — наша Родина. Культура и мораль. 

Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

ЭРУДИТ 

1 класс. Распознавание геометрических фигур. Пространственные представления. 

Составление заданных фигур из определенного числа одинаковых палочек. Задания на 

изменение заданной фигуры (КОМБИНИРОВАНИЕ). Вычисления с величинами. 

Практические задания по моделированию. Построение геометрических фигур. «Лишняя» 

фигура. Учись проводить прямые линии (геометрическое задание). Логические задачи на 

поиск недостающих фигур. Выделение фигур из сложного чертежа. Срисовывание фигуры и 

изображение двойного контура. Составление фигуры по чертежу. Работа с чертежом. Сравни 

и заполни. Составление треугольников и квадратов (работа со счетными палочками и без 

них). Логические задачи. Геометрические фигуры, маршруты. Составление фигур. 

Нахождение фигур. Комплексные задания (обведи, заштрихуй, раскрась, назови, посчитай, 

сравни, убери, добавь). Графические диктанты. Однозначные числа. Числа и действия с 

ними. Нумерации чисел первого десятка. Задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. Задачи на разностное сравнение. Простые задачи с косвенными 

вопросами. Составные задачи по рисункам и текстовые. Задачи на нахождение суммы и 

остатка. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. Логические и комбинаторные задачи. Рифмованные задачи по 

теме «Сложение и вычитание чисел в пределах 20». Простые задачи. Рифмованные задачи по 

теме: «Сложение и вычитание чисел в пределах 100». Простые задачи. Составные задачи. 

Задачи на смекалку. Интеллектуальные задания. Соедини точки. Найди закономерность и 

дорисуй линию. Скопируй. Нарисуй такую же фигуру. Развивающие задания и упражнения. 

2 класс. Единицы длины. Отрезок. Таблица единиц длины. Время. Единицы времени. 

Решение олимпиадных заданий по русскому языку. Задания на смекалку. Решение 

олимпиадных заданий по окружающему миру. Геометрические фигуры. Числа от 21 до 100. 

Внетабличное сложение и вычитание. Умножение и деление. Рифмованные задачи по теме 

«Табличные и внетабличные случаи умножения и деления». Составление и решение задач по 

рисункам с помощью уравнений. Простые задачи на сложение и вычитание. Простые задачи 

на умножение. Задачи на деление по содержанию и на равные части. Задачи на нахождение 

периметра и сторон геометрических фигур. Простые задачи на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз (в прямой и косвенной форме). Простые задачи на кратное сравнение. 

Составные задачи на нахождение суммы, на нахождение остатка. Логические задачи. 

Задачи на сообразительность. Логические и комбинаторные задачи. Трехзначные числа. 

Нумерация в пределах 1000. Сложение и вычитание в пределах 100. Устные примеры 

сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

3 класс. Математические диктанты. Развивающие задания и упражнения. Действия над 

многозначными числами. Закономерность. Составление закономерностей. Увеличение и 

уменьшение в 10, 100, 1000 раз. Геометрический материал. Действия с многозначными 

числами. Решение ребусов и логических задач. Сложение и вычитание чисел в пределах 

сотни. Сложение и вычитание трехзначных чисел. Деление с остатком. Дробные числа. 

Действия с ними. Площадь фигур. Меры длины. Единицы длины. Единицы измерения массы 

(килограмм, грамм). Время и его измерение. Площадь. Единицы площади. Логические 

задачи. Величины. Дробные числа. Задачи на нахождение числа по доли и доли по числу. 

Задачи на деление на части с остатком. Решение задач на движение. Составные задачи на 

цену, количество, стоимость. Составные задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц и увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. Составные задачи на 
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приведение к единице и составные задачи на обратное приведение к единице. Составные 

задачи на нахождение суммы, остатка, уменьшаемого, вычитаемого, неизвестного 

слагаемого. Составные задачи на нахождение произведения и суммы (остатка), на 

нахождение суммы (разности) двух произведений, на умножение (деление) суммы на число. 

Простые и составные задачи на разностное и кратное сравнение. Простые задачи с 

пропорциональными величинами. Комбинаторные задачи. Задачи с многовариантными 

решениями. Задачи на нахождение периметра, площади и сторон геометрических фигур. 

4 класс. Упражнения и головоломки со спичками. Объемные геометрические фигуры. 

Логические задачи. Величины. Комбинаторные задачи. Старинные задачи. Геометрические 

задачи. Вопросы-шутки. Решение олимпиадных заданий по русскому языку. Решение 

олимпиадных заданий по окружающему миру. Задачи на смекалку. Задачи со сказочным 

сюжетом. Числа-великаны. Действия с многозначными числами. Арифметические ребусы. 

Решение головоломок. Объем и его измерение. Объемные и плоскостные фигуры. Площадь 

прямоугольного треугольника. Площадь фигур. Положительные и отрицательные числа. 

Римские цифры. Степень числа. Точные и приближенные числа. Решение уравнений с 

многозначными числами. 
2.2.15. ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

1класс. Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы 

расширяется и усложняется по годам обучения с учетом индивидуальных особенностей и 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Тема 1. Введение в экономику. Знакомство с понятием «экономика». Для чего нужна 

экономика? 

Тема 2. Потребности. Что такое «потребность». Какие бывают потребности. 

Тема 3. Источники удовлетворения потребностей. Почему все потребности нельзя 

удовлетворить. Виды потребностей. Мои желания и потребности. 

Тема 4. Домашнее хозяйство. Распределение ролей в семье. Домашние обязанности в 

семье. Что такое бюджет семьи. Что такое «доходы» и «расходы». Важно ли быть богатым. 

Посчитаем семейный бюджет. 

Тема 5. Товары и услуги. Что такое «товар». Какие бывают товары. Где можно 

приобрести товары и услуги. Зачем нужна реклама. Роль рекламы. 

Тема 6. Деньги. Зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги и страны. Где и как 

хранятся деньги. Что такое источник дохода. 

Тема 7. Маркетинг. Что такое «маркетинг». Обмен. Рынок. Торговля. Взаимоотношения 

продавца и покупателя. Конкуренция. 

Тема 8. Задачи от Гнома – Эконома. Задачи с экономическим содержанием. 

2 класс 

Тема 1. Знакомство с лесными героями - Бурундуком и его компанией. Вспомним понятие 

«экономика». 

Тема 2. Потребности. Потребности человека. Значение труда в удовлетворении 

потребностей. Труд и удовлетворение потребностей. 

Тема 3. Торговля. Когда и где возникла торговля. Зачем современному человеку нужна 

торговля. Как и где производятся товары. Какие бывают товары. Почему одни товары стоят 

дороже, а другие дешевле. 

Тема 4. Графики. Что такое «график». Какие бываю графики. Графики «доходов» и 

«расходов». 

Тема 5. Деньги. История денег. Деньги бумажные и металлические. Деньги России и мира. 

Почему каждый народ имеет свои деньги. Что изображено на деньгах. Защита денег от 

подделки. 

Тема 6. Занимательная экономика. Занимательная экономика. Экономические ребусы и 

кроссворды от Бурундука и компании. Экономика и русский язык. Экономика и 

окружающий мир. Взаимодействие экономики с другими науками 

Тема 7. Решаем задачи с экономическим содержанием. 

Тема 8. Аренда. Что такое «аренда». История аренда 

Тема 9. Банки. Вклады. Для чего нужны банки. Зачем люди вкладывают деньги в банк. 

Крупные банки России. 

3 класс 



84 
 

Тема 1. Встреча в лесной экономической школе. Бурундук и компания юных экономистов 

вместе с нами продолжают изучать азы экономики! 

Тема 2. Основы экономического развития. Что такое экономическое развитие. 

Акционерное общество, как оно создаётся. Акции. Ценные бумаги. Понятие «кризиса». 

Почему происходит кризис в экономике. Монополия и конкуренция. Роль правительства в 

экономике 

Тема 3. Реклама. Качество товара. Реклама и качество товара. Качественные и 

некачественные товары. Что можно, а что нельзя рекламировать. Штрих-коды на товарах и 

их значение. 

Тема 4. Банки. Ценные бумаги. Виды вкладов. Виды ценных бумаг (общие черты и 

отличия). История вкладов. Функции сберегательной книжки. 

Тема 5. Штрафы. Виды штрафов. Кто и когда платит штрафы. Кто взимает штрафы 

Тема 6. Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо соблюдать этику. Правила делового 

этикета. Бизнес – этикет. 

Тема 7. История профессий. Появление профессий. Популярные современные профессии. 

Тема 8. Налоги. Что такое «налоги». Кто собирает налоги. Куда идут налоги. Виды 

налогов (подоходный, транспортный, имущественный). 

Тема 9. Международная торговля. Торговля между странами. Ввоз и вывоз товаров. 

Таможня. Экспорт. Импорт 

Тема 10. Решаем экономические задачи на нахождение прибыли 

Тема 11. Занимательная наука – экономика. Конкурсы и творческие задания по 

пройденным темам. 

4 класс 

Тема 1. Как появились деньги и какими они бывают. История монет. Монеты Древней 

Руси (выполнение творческих работ). Представление творческих работ «Монеты Древней 

Руси». Бумажные деньги. Безналичные деньги. Дебетовая карта и кредитная карта, в чем 

разница? Исследование «Деньги современности». Представление результатов исследования. 

Валюты. Интерактивная викторина «Деньги». Мини-исследование «Сколько стоят деньги?» 

Представление результатов мини-исследования «Сколько стоят деньги?» 

Тема 2. Из чего складываются доходы в семье. Откуда в семье берутся деньги. Как 

заработать деньги? Подсчитываем доходы семьи. На что семьи тратят деньги? Вот я вырасту 

и стану… Профессии будущего и настоящего. А чем занимаются банкиры? Как 

приумножить то, что имеешь? Как правильно планировать семейный бюджет? 

Тема 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать. На что 

семья тратит деньги. Подсчитаем все расходы семьи. Семейный бюджет. Как планировать 

семейный бюджет? Правила составления семейного бюджета. Бюджет Российской 

Федерации. 

Тема 4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал. 

Как тратить с умом? Примерный бюджет школьника. Если доходы превышают расходы, 

образуются сбережения. Если расходы превышают доходы, образуются долги. Игра «Древо 

решений». Товары и услуги. Странное слово «Монополисты». Игра «Монополия». 

Творческий проект «Мое предприятие». Защита проекта «Мое предприятие». Обзорное 

занятие «Что нового я открыл для себя?». 
2.2.16. СЕКРЕТЫ РЕЧИ 

1- й класс. «Путешествия по Стране Слов». 

В мире безмолвия и неведомых звуков. Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без 

слов». Звукоподражание и «теория ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи 

нам». 

В Страну Слов. Первые встречи. Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание 

загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

К тайнам волшебных слов. Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, 

прослушивание стихов и рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою 

волшебную силу». 

Выбор друзей в Стране Слов. Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только 

хорошее». Конкурс на внимание и чистописание. Парад Добрых слов. 
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К несметным сокровищам Страны Слов. Головоломка «Сколько родственников». 

Беседа о духовном богатстве и богатстве русского языка. Знакомство с толковым словарём. 

Конкурс на лучшее толкование слов. Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка 

слов». 

Чудесные превращения слов. Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые 

буквы», «Спрятавшееся слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева. 

В гости к Алфавиту. Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А 

до Я». Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». 

Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р». 

К тайнам звуков и букв. Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в 

произнесении звуков. Сказка «Лесной карнавал». Инсценирование стихотворения В. 

Суслова из книги «Трудные буквы». 

Встреча с Радугой. Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. 

Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

В Страну Говорящих Скал. Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как 

наши предки научились писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Вглубь веков на Машине времени. Рассказ учителя о том, как на свет появились первые 

родственники алфавита. Разгадывание ребусов. 

В Королевстве Ошибок. Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа 

по исправлению ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

В Страну Слогов. Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. 

Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Неожиданная остановка в пути. Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое 

слово», «Пройди через ворота», «Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

В удивительном   городе   Неслове.   Работа   со   словарём.   Инсценирование   рассказа 

«Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание 

загадок. Головоломка «Перекрёсток». 

Чудеса в Стране Слов. Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по 

их значению. Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

К словам разнообразным, одинаковым, но разным. Слова – омонимы. Разгадывание 

загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. Головоломка. 

На карнавале   слов.   Рассказ   учителя   о   словах-двойниках.   Слова   –   омофоны. 

Прослушивание стихов и работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

В театре близнецов. Головоломка «Начни и закончи». Работа со словарём. Шутки – 

каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок. 

Конкурс знающих. Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». 

Головоломка «дай толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Новое представление. Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей». Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы 

(рассказ учителя). Сценка «Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Необычный урок. Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). 

Игра «Угадай - ка!» со словами – антонимами. 

Следопыты развлекают детей. «Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, 

пословицы, стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

В Клубе весёлых человечков. Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и 

антонимов. Игра в омонимы. 

К словам – родственникам. Почему их так назвали? Рассказ учителя о родственных 

словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов. Сказка «Вот так 

родственники!». Работа со словообразовательным словарём. Разгадывание ребусов. 

Тавтология. Игра «Домино». 

Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В 

«музее» древних слов. 

Полёт в будущее.   (1ч.) Рассказ 

учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка «Вгостилёт». 
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Итоговое занятие. Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, 

антонимами, омонимам. Инсценирование рассказов, рассказов. 

2- й класс «Секреты орфографии». 

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. 

Слова – «родственники». Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных 

слов. Игра «Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные 

упражнения. 
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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 с 

словарём. Тренировочные упражнения. 

3 класс. «Занимательное словообразование». 

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 

признаков 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 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. 
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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. 

4 класс. «Занимательная лингвистика». 

Фонетика и орфоэпия. Что такое 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. 

Что такое фонография или звукозапись? Знакомство с понятиями «фонография» и 

«звукозапись». Знакомство с историей письма, с этапом развития письменности – 

фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 

Звуки не буквы! Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи 

транскрипции. Рассказ учителя об отличии «буквы» от «звука». Составление транскрипций. 

Звучащая    строка.     Знакомство     с     фонетическими     явлениями     «звукозапись», 

«звукоподражание». Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». 

Развитие фонематического слуха. 

Банты и шарфы. Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство 

с произношением слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

«Пигмалион» учит орфоэпии. Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами 

произношения. Знакомство с героями и содержанием комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». 

Правильная постановка ударений в словах. 

Кис- кис! Мяу! или Кое- что о звукоподражаниях. 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. Имена вещей. Знакомство с термином «лексика», и лексическим 

значением слов. Знакомство с толковыми словарями русского языка. Обогащение словарного 

запаса учащихся. 

О словарях энциклопедических и лингвистических. 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. 

В царстве смыслов много дорог. Знакомство с многозначными словами, словами - 

омонимами. Рассматриваются способы и причины образования нескольких значений у слова. 

Практическая работа «Отличие многозначных слов и слов - омонимов». 

Как и почему появляются новые слова? Продолжение знакомства с лексическим 

значением слов. Работа с различными толковыми словарями, с историей появления новых 

слов в русском языке. 

Многозначность слова. Рассказ 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». 
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«Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об истории слов. 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи этимологического 

словаря. Работа с различными этимологическими и историческими словарями. Определение 

первоисточников слова. 

Об одном и том же - разными словами. Изучается особенность синонимического ряда 

слов. Работа со словами- синонимами и правильным употреблением их в речи. 

Как возникают названия. Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. 

Вводится понятие «система номинации». Работа с этимологическими и историческими 

словарями. 

Слова – антиподы. Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о 

словах». Вводится понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками. Работа со 

«Словарем антонимов русского языка». 

Фразеологические обороты. 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». 

Словари «чужих» слов. Рассматриваются особенности строения словарной статьи 

словаря иностранных слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем 

иностранных слов и определением значения этих слов. 

Капитан и капуста. Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан 

и капуста, говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение 

значения слов. 

«Он весь свободы торжество». Исследуются языковые особенности произведений А. С. 

Пушкина. Вводится понятие «литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение 

строк народной речи в произведениях А. С. Пушкина. 

Мы говорим его стихами. Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы. 

Нахождение афоризмов и крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по 

обогащению словарного запаса учащихся. 

Слова, придуманные писателями. 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. 

Слова уходящие и слова – новички. 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. 

Словарь языка Пушкина. Рассматривается особенность построения «Словаря языка 

Пушкина». Знакомство с созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого 

словаря. Работа со словарем. 

Смуглая Чернавка. Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с 

историей русских имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. 

Пушкина. Показать значение древнерусских имен. 

Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. Знакомство с понятием «паронимы». 

Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. Беседа о правильном 

употреблении паронимов в устной и письменной речи. 

Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». Знакомство с явлением межъязыковой 

паронимии. Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. 

Какой словарь поможет избежать ошибок? Знакомство со словарной статьей «Словаря 

паронимов», с видами словарей паронимов. Способы образования паронимов. Работа над 

умением правильно употреблять паронимы в устной и письменной речи. 

Словарь - грамотей. Знакомство со словарной статьей орфографического словаря.Беседа 

о значении орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Научная этимология. Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. 

Рассматривается значение этимологического словаря, история происхождения слов «вол», 

«волк» и «волынка», «запонка» и «запятая». Работа с этимологическим словарем. 
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Какие бывают имена? Знакомство с наукой «ономастика». С традиционными кличками 

животных на Руси. Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен 

собственных. Работа со словарями. 

Древнерусские имена. Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с 

этимологическим словарем. 

Отчество и фамилия. Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. 

Знакомство с наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере 

стихотворения С. Михалкова. 

Надо ли останавливаться перед зеброй? Знакомство со способами номинации, 

аффиксальном словообразовании и словосложении. Использование уже имеющегося 

названия предмета. Вводится понятие «метафорическая номинация». 
2.2.17. ПОЧЕМУЧКА 

1 класс 

1. Тайны за горизонтом. Какой остров самый большой в мире? Существует ли остров похожий на 

блюдце? Какая страна самая маленькая в мире? Как древние находили путь? 

2. Жили-были динозавры и не только они? Существовали ли драконы на самом деле? Персонажи 

сказок? Почему люди не летают? Крокодилы. Какое животное первым появилось на суше? Как 

черепахи дышат под водой. 

3. Тайны камней. Когда были открыты драгоценные камни? Что такое песок? Малахитовая 

шкатулка. Чем знаменит малахит? Как образуется золото? 

4. Загадки растений. История открытия удивительных растений: поиск съедобных растений. 

Хлебное дерево. Зачем деревьям кора? Железное дерево. Где растут орехи? Почему крапива жжется? 

Как растет банановое дерево? 

5. Эти удивительные животные. Потомки волка. Чутье обычное… и чутье особое. «Нюх» на 

землетрясения. Кошки во времена прошлые. Все ли кошки мурлыкают. 

6. Планета насекомых. Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни 

человека. Чем питается бабочка? Бабочки-путешественники. Как пауки плетут свою паутину? Что 

происходит с пчелами зимой? Правда ли что у многоножки сто ног? Охрана насекомых. 

7. Загадки под водой и под землей. Как изучают подводный мир. Что находится на морском дне? 

Что можно найти на морском берегу? Есть ли глаза у морской звезды? Что такое каракатица? Каково 

происхождение золотой рыбки? Почему майские жуки забираются в землю? 
8. Растения-рекордсмены. Интересные сведения о растенияхи их особенностях. 

2 класс 

1. Введение. Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. 

Романтика научного поиска, радость путешествий и открытий. 

2. Тайны за горизонтом. Кто открыл Австралию? Существует ли жизнь в Антарктиде? Как 

образовались Гавайские острова? Где родина фигового дерева? Практические работы с картой. 

3. Жили-были динозавры... и не только они. Голубые лягушки. Когда появились первые рептилии? 

Какими были первые рыбы? Как улитка строит свой панцирь? Где живут «карманные динозавры?» 

4. Тайны камней. Разнообразие камней. Айсберг. Что такое коралловый остров? Где находится 

самая большая и самая глубокая пещера? Сады камней. 

5. Загадки растений. Растения - путешественники? (Что такое эвкалипт?) Кактусы. Эдельвейс, 

водяной орех, сон-трава, кувшинка белая, купальница европейская, ландыш, колокольчики и др. 

Лекарственные растения (например, валериана, плаун, пижма, подорожник, тысячелистник, 

пастушья сумка, птичья гречишка), их важнейшие свойства, правила сбора. Охрана лекарственных 

растений. Почему оливу называют деревом мира? 

6. Эти удивительные животные. «Речные лошади» (бегемоты, среда их обитания.) Выхухоль. 

Красная книга Пензенской области. Разумные дельфины. 

7. Планета насекомых. Обладают ли кузнечики слухом? Почему комар считается злейшим врагом 

человека? Муравьи и их квартиранты. Какие из бабочек имеют хвостики и крылышки? 

8. Загадки под водой и под землей. Что такое ракушка-прилипала? Как передвигается осьминог? 

Что такое насекомоядные растения? Что называют гейзерами? Почему вода в гейзерах горячая? 

Может ли вода течь в гору? Почему некоторые животные выглядят как растения? Рекомендуемые 

внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, зоологический музей для знакомства с 

морской фауной. 

9. Животные-рекордсмены. Интересные сведения о животных и их особенностях. 
3 класс 

1. Я - юный исследователь и следопыт. Что означает слово “исследователь”? Что делает следопыт? 

Знакомство с оборудованием, необходимым для работы в природе. Компас, лупа, полевой дневник. 

Журнал инструктажа по технике безопасности. 
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2. Молчаливые соседи. Наблюдение за домашними животными. Чем питаются домашние животные. 

Как ухаживать за своим питомцем. 

3. Лес - верный друг человека. Учёный-эколог Франко Тасси и его “10 заповедей друзей леса”. 

Структура леса, типы. Сосновые, еловые, кедровые, лиственные леса. Тайга. “Лесные этажи”. 

Экологическая ценность лесов. Разновидность деревьев в лесу. 

4. Страницы биографии деревьев. Как узнать возраст дерева? Влияние времен года на рост дерева. 

Долголетние и недолговечные деревья. Как узнать возраст деревьев? Что такое годичное кольцо? 

Экологические необходимости влияния на роста и жизни дерева. Корни – “добытчики” и проводники 

дерева. 

5. Лесные пожары. Экологические проблемы и охрана природы в зоне лесов. Причины 

экологических проблем. Что зависит от каждого из нас. Чем страшен клещевой энцефалит? 

6. Наш лес. Что мы знаем о наших лесах? Флора и фауна наших лесов. Народные промыслы. Лесные 

богатства. Лекарственные растения наших лесов. Влияние лесного воздуха на человека. 
Экосистема леса. Пищевые цепи и сети. Почва леса. 

7. Достучаться до каждого сердца. “Зелёный щит” нуждается в защите. Закон об охране живой 

природы в Пензенском крае. История заповедного дела. Заказники. Заповедники. Территория, его 

богатства. Разновидности живой природы, занесённые в Красную книгу. На страже природы. Роль 

заказника в экологическом воспитании будущего поколения. 

8. Зелёная аптека матери – природы. Лекарственные растения нашей местности. Места 

произрастания лекарственных растений. Способы приготовления отваров при различных 

заболеваниях (при простуде, витаминный чай). Правила сбора лекарственных растений. 

Чудодейственный чай природный: мята, душица, зверобой, шиповник, цикорий, иван-чай и другие. 

9. Земля - наш общий дом. Наш дом - планета Земля. Защита Земли, её разнообразия и красоты - 

священный долг каждого человека. Что означает слово “Хартия Земли”. Как и зачем создали Хартию 

Земли? Хартия Земли - это декларация фундаментальных принципов для построения справедливого, 

устойчивого и мирного глобального сообщества в 21 веке. Основные положения: уважение к Земле и 

ко всему живому, забота о животном мире с чувством понимания, сострадания и любви, сохранять 

богатство и красоту Земли для настоящего и будущих поколений. Экологическая целостность 

10.Человек изменяет Землю. Экологические катастрофы. Масштабы влияния человека на земную 

кору. Скупой платит дважды… Использование природных богатств. Пожары. Влияние 

водохранилищ на экосистему родного края. Наши водоёмы. Влияние автомобильного транспорта на 

экологию (выхлопные газы). Глобальное потепление климата, в чём причина и чем грозит всему 

человечеству и всему живому на Земле. Разные организации. 

11. В здоровом теле - здоровый дух”. Что нужно для сохранения здоровья? Жизненные потребности 

человека. Пища и энергия. Витамины и их источники. Физический труд и отдых. Закаливание 

организма. Вредные привычки. Как устранить “вредных”… 

4 класс 

1. Вселенная и наша планета. Что такое Галактика? Планеты, звезды, самые яркие звезды. 

Созвездия. Солнце и Солнечная система. Луна - спутник Земли. Лунный календарь (лунные фазы). 

Влияние лунного календаря на здоровье человека. 

2. Земля - планета Солнечной системы. Размеры Планеты Земля. Что внутри Земли? Строение 

Земли. Вулканы и землетрясения. Сокровища недр. День и ночь. Экология планеты земля. 

3. И на север и на юг … Стороны света: север, юг, восток, запад. Глобус, карта. Экватор. Полюсы. 

Определение сторон света по звёздам. 

4. Воздушная подушка нашей планеты. Атмосфера Земли. Слои атмосферы. Защитная способность 

атмосферы. Озоновой слой и влияние его на экологию нашей земли. Атмосферные явления - 

полярное сияние, радуга. Космическое пространство. Первые шаги в космосе. Человек в космосе. 

Притяжение земли. Наши космонавты. Если жизнь на Марсе. Фантастика и реальность. 

5. У природы нет плохой погоды. Вращение Земли вокруг Солнца. Смена времён года. Изменения в 

природе. Температура воздуха. Откуда берутся снег и дождь? Вода - наше богатство. Живая и 

мёртвая вода. Запас питьевой воды. Экология водных ресурсов. Гром и молния. Облака. Ветер и 

шкала Бофорта. Ураганы и торнадо. Как уберечься от бедствий? 

6. Мы – земляне. Земля - единственная планета во Вселенной, где существует жизнь. 

Происхождение жизни на Земле. Эволюция человечества. Наши предки. Современный человек. 

Происхождение рас. Народность и нация. Родной язык. Двуязычие. 

7. Человек - это звучит гордо! Самое разумное существо на земле. Строение тела человека. 

Познания мира. Защитный покров организма. Гигиена человеческого тела. Индивидуальное развитие. 

Человеческие возможности. Человек - часть природы, социальный продукт. Место каждого в 

обществе. Каждый имеет права, у всех имеется обязанности. Декларация прав человека. Правила 

дорожного движения. Конституция – Основной закон жизни. 
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8. Я - сын своего народа. Моя страна - Россия. Гимн. Герб и Флаг России. Мой народ. Культура и 

быт моих предков. 

9. Моя фамилия- моя гордость. Семья, члены семьи. Информация обо всех родственниках. История 

происхождения имен и фамилий в вашей семье. Традиции семьи. Генеологическое древо. Лента 

времени жизни. 

2.2.18. ЗАГАДКИ ПРИРОДЫ 

1 класс 

Волшебный мир. Выстраивание дружеских отношений между первоклассниками, развитие детской 

учебной коммуникации и учебного сотрудничества на знакомом материале, имеющем 

природоведческий статус. 

Деление на группы «случайным» образом, при помощи соединения фрагментов картинок, 

заранее приготовленных и разрезанных по количеству участников; 

Обмен «информацией» внутри группы о сюжете сказки, иллюстрация которой теперь в 

собранном виде лежит на каждом столе; 

«Поход в гости» к другим группам и приём гостей, обмен информацией между группами; 

Беседа о волшебных персонажах, их волшебных качествах, придумывание загадок для других 

групп; 

Игра в «исследователей-путешественников» по рабочей странице «Волшебный мир» 

(рассматривание рисунка, придумывание истории по фрагменту общей картинки, рисование кусочка 

волшебного мира в рабочих тетрадях). 

Волшебные предметы. Создание ландшафтных рисунков – элементов модели детской картины 

мира: восстанавливаем рисунок волшебного мира с прошлой учебной встречи на доске («Что было 

нарисовано в правом верхнем углу? А что – чуть ниже? И т.д.) 

Работа по теме занятия: 

- Какие волшебные предметы есть в волшебном мире? 

(Игра «Найди волшебные предметы» по карте, плану комнаты, где обозначен «клад» - место, где 

спрятана картинка с изображением волшебного предмета. У каждой группы свой план комнаты и 

свои волшебные предметы.) 

- Какие из этих предметов вам известны? Какими волшебными функциями они обладают? 

(Обсуждение в группах, рассказ классу.) 

- Выберите для своей группы волшебный предмет. Придумайте историю о том, как он впервые 

появился. (Предмет выбирается группой по жребию или используя технику игры в «фанты». Рассказ 

должен содержать ответы на 3 вопроса: 

1) Какая волшебная сила создала этот предмет? 

2) Для чего эта сила создала тот или иной предмет? 

3) Как эта волшебная сила наделила этот предмет волшебными качествами? 

- На какие группы можно разделить все эти волшебные предметы? 

(Обсуждение в группах. Рассказ классу.) 

Рисование на доске волшебного леса с волшебными предметами. 

- Рисование одного волшебного предмета в рабочей тетради. 

Страшно … весёлые истории. Межпредметная связь – особенность детского мировосприятия 

(театр, русский язык, чтение, рисование…) 

Вместе с детьми вспоминаем, какие звери бывают в сказках. И какими они бывают (в разных 

сказках разные характеры животных). 

Работа в группах: каждой группе при помощи считалки достаётся какой-нибудь зверь. 

Обсуждение в группах. Совместное обсуждение в классе. 

- Каким характером обладают эти животные в реальной жизни? 

(Этот вопрос не требует немедленного ответа. Это вопрос на будущее.) 

Однажды одна муха гуляла по полю … 

И случайно нашла монетку. 
- А что было дальше? Где всё это происходило? 

- Кто за кем будет рассказывать эту историю? 

- Кто покажет сценку из истории про муху-цокотуху? 

- Какие лапы у сказочных жуков и жуков природных? 

Рисование на доске «кино» про муху-цокотуху. 

Драконы и Змеи Горынычи. Задания, связанные с движением. 

Сегодня мы – драконоведы. 

- Вспомните и обсудите в классе, как устроены Драконы и Змеи-Горынычи. 

- Какие странности в устройстве Драконов и Змеев-Горынычей вы обнаружили в ходе разговора? 

- Обсудите, как летают Драконы и Змеи-Горынычи? 

- Обсудите в группах, расскажите и покажите в классе. 
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При обсуждении полётов рекомендуем пользоваться следующими парами слов, близкими по 

звучанию: Взлетать и взмывать. Планировать и пикировать. Порхать и парить. 

- Что означает каждое слово? В чём сходство и в чём различие между ними? 

Каждая группа обсуждает, изображает и рассказывает об этом. (Важно подойти к каждой группе 

при обсуждении и помочь в подготовке ответа.) 
Полёты бумажных самолётов. Экспериментирование. 

Сегодня мы – конструкторское бюро … Создание самолётов из бумаги и из спичек. 

Проведение опытов: 

- Что произойдёт, если нос (крылья, хвост) самолёта сильно утяжелить? 

Провести работу в группах, рассказать о полученных результатах. 

- Что такое «центр равновесия» у самолёта? Где он должен находиться, чтобы самолёт летел 

ровно? 

Коробочек для скрипа и топотания. Разговоры-воспоминания. 

- Что здесь нарисовано? Кого вы здесь узнали? Сколько их, сосчитайте. У кого сколько 

получилось? 
- Кто это видел своими глазами? Где и когда это было? 

Разговоры-воспоминания могут быть «общеклассными», групповыми или «парными». Важно, 

чтобы дети менялись ролями: слушатель-рассказчик. 

- А что может быть за полями этого рисунка? 

- Что может расти вокруг этого места? 

- Кто может жить рядом с этим местом? 

Схематичное рисование на доске учителем того, что предлагают дети, обсуждение что, где и как 

лучше нарисовать. 

- Подготовьте в группе рассказ о живых существах, живущих в этих местах. Расскажите его в 

классе. 

Освоение классификации. Игра по коллективному отгадыванию того, что находится в личной 

коробочке каждого (это могут быть бусинки, стёклышки, марки, маленькие картинки с животными 
...): 

-Твой зверь умеет плавать? 

- Да. 

- У него есть лапы – ласты? 

- Нет. 

- Он покрыт шерстью? 

- Да. И т.д. 

Правило одно: чтобы угадать, нужно задавать вопросы, но не перечислять названия. 

- Давайте заведём для наших зверей жилище – коробочек для скрипа и топотания. 

- Кто с кем будет загадывать: кто в коробочке живёт? 

- Кто с кем будет отгадывать? 

Способы игры: 

Группы отгадывают, что загадала каждая из групп. 

Отгадывает один ребёнок, задавая вопросы всем остальным, при этом на голову ему надевается 

бумажный обруч с картинкой того или иного живого существа. 

- Я зверь или растение? И т.д. 

Точка-точка, запятая. Цветные слайды-фотографии, созданные средствами макросъёмки, 

фантастически эмоционально насыщены. 

Сегодня мы отправляемся в путешествие – исследование на летний луг. 

- Рассмотрите рисунок в группе. Кто кого узнал на этом рисунке? 

Расскажите об этом в классе. 
Чтение отрывка из книги Юрия Аракчеева «Джунгли во дворе», рассматривание слайдов. 

- Посмотрите, как взлетают божьи коровки. Кто, что заметил? Кто чему удивился? Обсудите это 

в группах. 

- У божьих коровок шесть лапок во все стороны. Как движутся божьи коровки? Они топают или 

семенят? 

Обсуждение в группах, как могут передвигаться живые существа, изображённые на рисунке? 

Какой способ передвижения кажется самым необычным, а какой самым простым? 

Можно предложить детям сделать самостоятельно макрофотографии и посмотреть на большом 

экране всем вместе – что получилось. 

Терем-теремок! Кто в тереме живёт? Обсуждение навыков поведения животных, в 

частности навыка строительства собственного жилища. Формулирование вопросов по поводу 

обсуждаемой темы, придумывание собственных гипотез, общегрупповое обсуждение. 

Вспоминаем сказочные дома-терема. 
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- Где все эти дома находятся? 
Разговор о живых существах, населяющих реки, моря, лес, саванну, лужу… 

Одни животные живут там «где придётся», у других есть собственные домики. Кого вы знаете из 

«первых», кого – «из вторых»? 

Подготовка своего варианта ответа в группе. 

Рассматривание фотографий жилищ разных животных – зверей, птиц, насекомых. Кого из них 

вы уже знаете? 

- Выберите домик, который был построен самим животным. Какие вопросы вы бы задали друг 

другу по этому поводу? 

Среди вопросов можно выбрать один и предложить попробовать на него ответить, придумав 

собственную версию. 

- Можно ли читать, что у литки есть свой домик? Обсудите это в группах, расскажите, что у вас 

получилось. 

Жила-была лягушка, прожорливое брюшко. Работа в парах. 

Рисование на доске и в рабочих тетрадях лягушек и тех мест, где они живут. 

Беседа о других живых существах, которых можно встретить в этих же местах. 

Придумывание в парах коротких диалогов лягушек и других живых существ (цапли, 

головастика, стрекозы и т.д.) 

- Лягушки ловят комаров при помощи своего липкого языка. 

А что происходит с пойманной добычей? 
Обсуждение в группах, выдвижение ответов-предположений. 

- Какие другие странности есть в жизни лягушек? 

Назвать несколько. Одну из них обсудить в группах и в классе. 

С кочки на кочку. Обсуждение различных мест обитания различных живых существ. 

Болота… 
- Вы что-нибудь слышали про болота? 

- Кто-нибудь из вас бывал на болотах? Расскажите об этом. 

- Что там растёт? Кто там живёт? 

- Кочки на болоте. Что это такое? 

- Трясина, болото. В чём разница? 

- На болоте живёт растение-хищник. Называется оно - росянка. 

Кто об этом слышал? Как в интернете найти картинку росянки? 

- Есть ли болота недалеко от тех мест, где вы живёте? 

Работа с физической картой родного края. 

Волшебные превращения. В этой теме мы впервые коснёмся темы развития. 

Формирование групп по разрезным картинкам. 
- Какие превращения могут происходить в волшебных сказках? 

В группах придумать и задать своим друзьям вопросы-загадки про превращения в сказках. 

Записать в рабочие тетради. 

- В сказках можно «превратиться», а можно «обернуться». 

В группах вспомнить ситуации, в которых сказочные герои превращаются в кого-то, и ситуации, 

в которых они оборачиваются кем-то. 
- Чем оборачивание отличается от превращения? 

- Бывают ли в сказках необратимые превращения? 

Семена и орешки. Формулирование вопросов по обсуждаемой теме. Работа по осознанию и 

преодолению собственных эгоцентрических установок при понимании того, как устроен 

окружающий мир. Обсуждение сказочных историй про необычные семена («Буратино», 
«Дюймовочка»…) 

- В каких плодах семенам удобнее всего расти? Обсуждение в группах. 

Обсуждение устройства разных плодов и растений. 

«Отчего же все плоды такие разные? Почему одни семена на виду, а другие – спрятаны глубоко 

под кожурой?» 
Классификация семян: 

Множество семян внутри большой защитной оболочки. 

Плоды в сухой защитной оболочке. 

Плоды в сочной защитной оболочке. 

Отдельные семена внутри защитной оболочки. 

Что там внутри? Игра «Волшебная палочка» 

Дети встают в круг и, передавая друг другу «волшебную палочку» (карандаш или ручку), 

называют по очереди, например, известное им растение. 
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Принести в класс семена каких-нибудь растений. Предварительно выяснить, где «хранились» эти 

семена в самом растении. Рассказать об этом в классе, рассмотреть семена. 

- Устройство матрёшки и устройство плода – в чём сходство и в чём разница? Обсудить вопрос в 

группах. 

- Внутри семян и косточек есть «секрет», из которого вырастает растение. Как это происходит? 

Предложите свою версию. Нарисуйте свою версию и версии одноклассников в своих рабочих 

тетрадях. Задайте вопросы друг другу. 

Вершки и корешки. Самостоятельное обсуждение детьми вопросов, по поводу которых у них 

нет «твёрдых знаний». Первая проба выстраивания образа растения как саморегулирующейся живой 

системы. 

- Среди «сухопутных» растений есть деревья, кустарники и травянистые растения. Кто из них 

вам «знаком»? 

Обсуждение в группах, чем они отличаются друг от друга и в чём они сходны друг с другом. 
Рисование на доске и в тетрадях (изображаем три группы существ: кустарники, деревья, травы). 

- Для чего нужны растению те или иные части? 

- Что узнали? Чему удивились? Что хотим узнать? 

Кто такие муравьи … и муравьиные львы. Позиция исследователя-наблюдателя. 

- Что необычного есть в жизни муравьёв? 

Подготовить в группе сообщение об этом и рассказать его в классе. 

Чтение рассказа Н.Романовой «Красная точка» (язык наблюдателя-натуралиста), рассказа В. 

Бианки про Муравьишку (описание от имени самого героя), чтение описания жизни муравьиного 

льва, сделанного профессионалом-биологом. Сравнение. 
Рисование в рабочих тетрадях. 

- А если на картинках с муравьём мы нарисуем ещё и человека? Что это за человек? Чем он здесь 

занимается? Что про этого человека сказано в тексте? Кто – он? 
Трудности и опасности муравьиной жизни. 

Рассказ учителя про то, на кого охотится и как ловит свою добычу муравьиный лев. 

- Какие вопросы по этому поводу можно задать друг другу? 

-Вы сейчас прослушаете рассказ, а после этого скажете, на какие свои вопросы вы услышали 

ответы, а на какие – нет. 

Читаем информацию из произведения А. Э. Брема. 

- Придумайте короткий диалог двух муравьёв о муравьином льве. 

- Муравьеды не любят муравьиных львов, зато охотятся на муравьёв. Кто они такие? Как они 

выглядят? Где живут? 

Чтение сказки «Приключение Муравьишки». Обсуждение услышанного. Просмотр мультфильма 

по мотивам этой сказки «Приключения муравья». 

- Каких насекомых из этого мультфильма вы узнали? 

Работа в группах. 

- Как работала ваша группа? Расскажите об этом в классе. 

На золотом крыльце сидели. Это занятие посвящено стрекозам. 

- Нарисуйте на доске и в своих тетрадях несколько стрекоз и те места, 

Где они живут. 

Кто из вас будет стрекозами? Какой у вас будет цвет? Полетайте как стрекозы над озером. Не 

забудьте, что у стрекоз шесть лапок, по четыре крыла и длинный хвост – брюшко. 

Что вы знаете о жизни стрекоз? Приготовьте в группе рассказ и расскажите его в классе. 

Посмотрите видеозапись того, как летают стрекозы. Кто что заметил? Обсудите это в группах. 
Кто чему удивился? 

Придумайте в группах короткие диалоги, например, двух стрекоз о лягушках, двух лягушек о 

стрекозах. 

Просмотр видео – файла с замедленным полётом стрекоз. 

Работа с картинкой из дидактических материалов по теме (обратить внимание на изображение 

личинки стрекозы). 

Когда-то, очень давно, стрекозы были с размахом крыльев в 70 сантиметров! 

Кто что знает о тех временах? 

О жизни среди крокодилов. Вы видели настоящих крокодилов? Какие они? Что вы знаете об их 

жизни? Приготовьте в группе рассказ для всего класса. 

Крокодилов относят к большой группе животных, которые называются «пресмыкающиеся». Кто 

догадался, почему? 

Говорят, что крокодилы – хладнокровные охотники. А ещё говорят, крокодилы относятся к 

хладнокровным животным. Это про одно и то же, или про разное? Обсудите этот вопрос в группах. У 

кого, какие версии ответов возникли? 
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Кто ещё из живых существ относится к группе хладнокровных? 

Кто из «дальних родственников» крокодилов живёт в наших краях. 

Самые большие живые существа. Совместный поиск информации. 

Разговор об огромных существах (диплодок, синий кит, слон, жираф … ). 

Одному удаву больше нравилось измерять свою длину в попугаях, чем в мартышках. Знаете 

такого удава? 

В коридоре или во дворе школы прошагать длину, выстроить контур зверя, как бы встав вокруг 

него. 
Как диплодок может «ворочать» своей длинной и тяжёлой шеей? 

Поиск ответов на вопросы из «научной картины мира» в энциклопедиях, интернете, др. 

источниках? 

Удивительное разноцветье. Возможность «окунуться» в мир цвета. 

Игра «волшебная палочка»: 

Дети встают в круг и, передавая друг другу «волшебную палочку» (карандаш или ручку), 

называют по очереди любые предметы в классе вначале красного цвета, потом оранжевого, потом 

жёлтого и т. д. 

Сыграйте в группе в игру. Закройте полоской бумаги названия цветов и назовите их по памяти. 

Сравните цвета своих карандашей и фломастеров с цветными полосками. 

В классе на каждый цвет радуги  вспомните названия  цветковых растений  такого же цвета. 

Запишите названия этих растений в свои рабочие тетради. 

Кто знает, где растут эти цветы: в поле, на лугу, в лесу, в степи? Или это садовые цветы? 

Нарисуйте в своих рабочих тетрадях цветочную поляну. 

Кусочек природы. Составление из отдельных строчек и отгадывание стихотворений-загадок об 

аквариумах в группах. 

Разговор об аквариумах, их устройстве, обитателях. 

Просмотр презентаций с фотографиями аквариумных рыбок и их названиями, просмотр 

видеороликов по теме. 

Улиткины загадки. В аквариуме , кроме рыбок, живут улитки. 

Кто что может рассказать о жизни улиток в аквариуме? 

Кто встречал улиток в природе? Как это было? Где вообще можно встретить улиток? 

Создание рисунка на доске 

Чем необычны улитки? Что у них такого, что отличает их ото всех прочих? 

Выберите одну из странностей и обсудите её в классе. 

Работа в группах. Формулирование вопросов на основе противоречий. 

Просмотр презентации. 
Собственный химический лес. Встреча детей с химией. 

«Выращивание» цветного химического леса. 

В каждую группу приносим стакан с раствором воды и клея. Группа ведёт наблюдения по схеме, 

изображённой на рабочей странице пособия, и зарисовывает результаты своих наблюдений в рабочие 

тетради. Выбираем «ответственного за время». Перед началом опытов все дети рисуют в своих 

тетрадях изображения трёх стаканов. Каждой группе выдаём свою соль металла. После проведённого 

опыта группы ходят в гости друг к другу и смотрят, какой лес вырос у соседей. Делимся 

впечатлениями. 

Кристаллы и самоцветные камни. Какие вы знаете сказки, легенды, в которых рассказывается 

о драгоценных камнях. Расскажите одноклассникам одну из историй. 
Придумайте в группе историю о том, как появились самоцветные камни. Расскажите её в классе. 

Нарисуйте свою историю и истории своих одноклассников в своих рабочих тетрадях. 

Просмотр презентации о драгоценных, полудрагоценных и поделочных камнях. 

Сахарный вкус. Говорят, что сахар в воде распадается на невидимые частички. 

-Что потом происходит с этими частичками? Какие у вас есть предположения? 

-Нарисуйте свои версии и версии одноклассников в свои рабочие тетради. 

Схематичная зарисовка детских версий на доске, обозначая подписями авторство «гипотез- 

теорий». 

Что в «гипотезах-предположениях» других групп вам показалось странным, непонятным? 

Какие вопросы вы зададите друг другу? 

Читаем таблицы. Работа с таблицами (чтение информации по горизонтали и вертикали). 

1 ситуация: знакомство с чтением табличных форматов. 
Кто живёт в лесу? 

Где живут разные звери? 

Какие насекомые, из перечисленных в таблице, живут в водоёме? 

В какую «ячейку» таблицы поместим зайцев, карасей, шмелей? 
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Есть ли здесь место щукам, улиткам, китам, альбатросам? 

Кого ещё можно поместить в эту таблицу? 

Придумайте по таблице вопросы друг другу. 

Работа по вопросам – заданиям организовывается в группах. 

2 ситуация «Для чего им это нужно?»: заполнение таблицы. 

Чтение дополнительных материалов. Прослушивание сообщений. 

Просмотр презентации о ядовитых организмах. 

Какие вопросы о ядовитых существах вы хотели бы задать? Обсудите этот вопрос в классе. 

3 ситуация: «Как и когда они спят?» 

Предварительное заполнение самой таблицы. 

Просмотр презентации с фотографиями «ночных» и «дневных» организмов, их названия и 

короткую информацию. 

Кто из ночных хищников охотится бесшумно и почему? 
Кто из ночных животных «шумит» во время охоты и почему? 

Как это всё назвать? Работа в группе: 

рассматривание рисунка, выбор животного, подготовка рассказа о нём. 

Найдите на рисунке несуществующих животных. Кто это? Сколько их? Что вы о них слышали? 

В какие группы можно объединить этих живых существ? 
Как работала ваша группа? Расскажите об этом в классе. 

Как бы вы озаглавили эту страницу? В группах придумайте заголовок. Расскажите, почему вы 

выбрали такой заголовок. 

Огуречик, огуречик, не ходи на тот конечик! Правила поведения в лесу, на реке. 

Обсуждаем правила поведения, обозначаем их значками. 

По ходу занятия даём комментарии: 

Кому полезны мухоморы, грибы-поганки? 

Как охотники и рыбаки разжигают костёр по особым правилам? 

Есть ли такие места, где совсем нельзя разжигать костры? 
Что может случится с лесом, если в нём не соблюдать нужные правила? 

Летние прогулки. Скоро лето. 

Расскажите, где вы будете этим летом? 

Как выглядят эти места? 

Рисование на доске общего рисунка. Обратить внимание детей на то, что везде есть интересные 

живые существа разной формы и расцветки. Нацелить детей на наблюдение за их жизнью. 

2 класс 

«Путешествия и наблюдения. Воспоминания о лете»… Воспоминания о лете являются 

традиционным началом учебного года на уроках русского языка, но эти же воспоминания хорошо 

перенести и на уроки природоведения. 
— Кто из вас бывал в похожих местах? Что вы там видели? Расскажите об этом в классе. 

«Интересные места или взгляд со стороны.» Путешествие вокруг Земли. Если посмотреть 

на Землю со стороны, то можно увидеть океаны, моря и большие участки суши, которые называются 

континентами. 

На континентах можно увидеть горные цепи, реки, леса, пустыни. Земля с Луны похожа на 

глобус, который стоит в вашем классе. 

«Где вы уже бывали?» Глядя на Землю с Луны, можно увидеть континенты. Путешествуя по 

континентам, можно обнаружить некоторые закономерности в распределении растительности и 

особенностях видового состава животных в разных местах. Связано это, в первую очередь, с 

климатом. Так возникают представления о климатических зонах. В каких-то из этих мест 

второклассники уже бывали. Как минимум — в одной из природных они живут сами. 

«Удивительное разнообразие.» Поиск и обнаружение неочевидного в очевидном — это 

интересная работа для младших школьников. Они готовы и рады удивляться. 
И эту способность нам и нужно у них сохранить. 

«Живые существа на «-щие» Обсуждая разные типы движения живых существ, 

второклассники, одновременно с этим, осваивают и причастия. 

«Пресноводный водоём» Для городских жителей, как детей, так и взрослых, встречи с мелкими 

обитателями пресноводных водоёмов редкu, если вообще случаются. Для этого нужна определённая 

настроенность и готовность наблюдать. И некоторое представление о том, что в небольшом пруду 

вообще можно что-то увидеть. 

«Микромир или Невидимый мир» Освоение масштабности окружающего мира продолжим 

темой «Микромир или Невидимый мир». 
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Обычно микроскоп в школе впервые используется для демонстрации клеточного строения 

растения. Причём, в чём пафос этого знакомства с клеточным строением кожицы, многим детям 

остаётся непонятным. 

«Загадочные имена» Этимология названий животных, растений всегда привлекает детей, тем 

более что у самих детей всегда есть варианты объяснений этих названий. 
Лягушка лягается, когда её возьмёшь в руки. 

Скат оттого скат, что, плавая, он как бы скатывается с водяной горки. Плывёт скат, перекатывая 

своими плавниками. 
Мох — мохнатый. А крапива впивается, оттого и больно. 

Это — варианты интерпретаций этих имён-названий второклассниками. А что предложат ваши 

дети? 
«Какие они вблизи?» В предметном плане здесь несколько составляющих. 

С одной стороны, предлагая школьникам, прочитав тексты, придумать подобную мини-историю, 

мы рассчитываем на их воображение. 

С другой стороны, такую историю не придумать, не начав внимательно рассматривать 

интересующий нас объект. 

С третьей — подобные истории содержат в себе социальную составляющую: кто-то попал в беду 

и его нужно спасать, кто-то — «бросает всё» и идёт на выручку и т. д. 
С четвёртой — история должна удивлять и «цеплять» слушателя. 

Другими словами, чтобы придумать подобную историю, от второклассников потребуются 

серьёзные усилия филологического, биологического, исследовательского характера. 

«Как они устроены?» В основе этой темы лежит весьма важная проблематика, а именно 

проблематика наследуемых и приобретённых в ходе индивидуальной жизни поведенческих навыков. 

«А где-то очень далеко…» А где-то очень далеко идёт своя собственная жизнь. И там живут 

илистые прыгуны. Странные рыбки, умеющие ползать по суше, забираться на воздушные корни 

мангровых деревьев, греться в свете луны и охотиться за мошкарой. 

«Наблюдения и исследования. Волшебные предметы» Первая тема «Волшебные предметы» 

этого большого раздела — не столько про волшебные предметы как таковые, сколько про 

организацию игровых ситуаций исследовательского характера. 

«Органы чувств и волшебные приборы» В основе этой темы лежат следующие представления. 

Физиков называют естествоиспытателями. Почему? Потому что они «испытывают естество 

природы». Но чем, как? Ответ — известен. При помощи экспериментов и особых приборов, 

позволяющих фиксировать данные, недоступные простым органам чувств человека. 

«Свойства воды. Загадки тепла и холода» Темы «Свойства воды» и «Загадки тепла и холода» 

углубляют предыдущую тему направлены уже на оформление у второклассников опыта чувственной 

идентификации с физическими явлениями. Поиск причин (а точнее, механизмов), лежащих в основе 

физических явлений, которые называем «испарение», «замерзание». 

«Как у них это получается?» Данный сюжет продолжает разговор, начатый в теме «Органы 

чувств и физические приборы». 

«Крылохлопающие воздухоплаватели» В рамках данного сюжета мы обращаемся к формату 

телесной идентификации начинающих исследователей, как к средству анализа особенностей 
«природных явлений», в конкретном случае — маневров живых организмов в воздухе. 

«Полёты стрекоз. Превращения.» Эта последняя в этом году тема, посвящённая телесной 

идентификации с объектом изучения. Специфика же данного разговора — в появлении инженерной 

составляющей. Более развёрнуто инженерный аспект мы будем обсуждать с детьми в 3-ем и 

систематически в 4-ом классе. Здесь же создаём заделы для этих будущих задач; обозначаем 

значимость имеющегося «инженерного» опыта у некоторых второклассников. 

3 класс 

Путешествие вокруг Земли. Первые пять тем посвящены космической тематике. В 

познавательном плане 3-классники встретятся с ситуациями, которые могут быть охарактеризованы 

как «неочевидность очевидного». Одновременно с этим они продолжат осваивать категорию 

масштаба и изучать свойства объектов средствами собственной телесности. Групповые формы 

работы являются доминирующими при организации обсуждения ситуаций. 

В группе детям предлагается поработать с глобусом или с картой полушарий и загадать друг 

другу загадки:» Мы летали вокруг Земли и последовательно видели вот это… Как мы летали? 

Покажите на карте или на глобусе наш маршрут» 

Солнечная система. Тема «Солнечная система» интересна тем, что в ней неявно задана особая 

точка наблюдения за этим миром. Она находится вне солнечной системы. И это есть тот шаг, 

благодаря которому может быть обнаружена нетривиальность утверждения Коперника о том, что 

Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Идея же гелиоцентризма чаще преподносится как 

очевидный факт. 
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Земля: как она устроена и как она возникла? Из чего состоит земная кора? На фоне 

«взрослых» теорий о происхождении Земли мы пробуем обсуждать геологическую историю Земли. 

Ведь именно благодаря геологии и минералогии и стали складываться представления об истории 

Земли, её эволюции. В теме «Из чего состоит земная кора» категория геологического времени 

упакована в сюжет происхождения горных пород и минералов. 

Улиткины загадки. В аквариуме кроме рыбок живут улитки. Они ползают по стенкам 

аквариума и едят зеленые водоросли. Что вы можете рассказать о жизни улиток? 

Путешествие лилипутов. Вместе с друзьями отправляемся в удивительное путешествие на 

лесную поляну и уменьшились до 1 сантиметра. Вокруг раздавалось жужжание, шуршание. Мы 

решили раздвинуть кусты и исследовать, кто же там шуршит… 

А где-то очень далеко… А где-то очень далеко, в мангровых зарослях, живут рыбки, которые 

называются илистыми прыгунами. Представьте на минуту себя этими рыбками. 

Путешествие по природным зонам. Эта тема касается обсуждения климатических 

особенностей различных природных зон. Заполнение таблиц - это процедура преодоления 

«географического эгоцентризма». Собственно эта работа - повод почувствовать удивительное 

разнообразие мест на Земле. С другой стороны - понять, что за всем этим климатическим 

разнообразием стоят физические причины. Внутри каждой отдельной темы есть свои добавочные 

сюжеты. 

1.Оценка роли оси наклона Земли в привязке к тем или иным особенностям природной зоны. 

2.Рассказы об особенностях той или иной климатической зоны глазами человека, там не 
живущего. 

Путешествие под воду. Тема «Путешествие под воду» в большей степени технологическая, чем 

биологическая. Нас интересует возникновение у младших школьников исследовательской позиции. 

Такое отношение к окружающему миру задается, с одной стороны, загадками мира природы, с другой 
- технической осредствленностью исследователя. 

Путешествующие животные и оседлые живые существа. Мы вместе с третьеклассниками 

пробуем постичь обстоятельства весьма непросто устроенной жизни многих живых существ. 

Традиционно известные детям миграции – это сезонные миграции птиц. На этом фоне как бы 

единственно далеких перемещений все остальные животные выглядят более чем «домоседами». Что, 

конечно же, далеко не так. 

Путешествие по континентам. В этот раз мы предлагаем детям спроектировать путешествие 

по континентам. В этом смысле требования на продукт проектирования задано - это должен быть 

туристический маршрут путешествия на несколько дней по природным зонам разных материков 

земного шара 

Жилища в космосе и под водой. ...Есть забавные детские фильмы, которые называются Дети 

шпионов». В этих фильмах высокие технологии представлены с такой щедростью и разнообразием, а 

дети настолько легко управляются с этими техническими устройствами, что просто хочется 

предложить — посмотрите эти фильмы вместе с детьми; запишите все технические новинки, 

обсудите их работу. 

Начинать можно с «подводной деревни». Там нужен защитный купол. А нужен ли такой же 

купол для лунной деревни? Для чего нужен купол в первом случае; во втором. В чем сходство? 

Удивительное разнообразие. Удивительное творение природы-птицы! Они встречаются и 

высоко в горах, и в ледяной приполярной пустыне, в безводных песках, и над безбрежными 

просторами океанов. Они радуют нас стремительным, легким полетом, красивым пением, 

разнообразной окраской. Все ли нам известно о жизни птиц? 

Полеты и маневры в воздухе. Тема полетов является одной из сквозных тем. Детям 

предлагается провести сравнительный анализ разных типов полетов разных живых существ и 

попробовать выделить специфику каждого типа полета и объяснить, благодаря каким 

морфологическим особенностям организма тот или иной тип полета становится возможным. 

Упругая вода Занятие начинается, например, с фразы «Рядом с водой и на воде живёт много 

всяких живых существ» и вопроса «Кто их может назвать?» Вопрос можно разыграть через игру 

«Волшебная палочка» (описание игры дано в теме «Лесные хоромы»). 

До игры или после игры (или даже во время, у кого как получится, но обязательно) нарисуем на 

доске кусочек реки и схематично обозначим перечисленных детьми существ. 
А теперь посмотрим на рисунок с клопом-водомеркой. 

У кромки воды. Прочитаем с детьми такой текст: 

…На небе ночью видны космические звёзды. На дне моря живут морские звёзды. Только они не 

светятся по ночам, никогда не были на небе, но умеют ползать по дну. Рядом с морскими звёздами 

живут морские ежи. Колючие, круглые и разноцветные. Они ползают по дну, ищут свою морскую 

еду. Посадить бы одного в аквариум и посмотреть: «Чем же они ползают по дну?» 
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Загадки про все. Предложите детям дома подготовить какой-нибудь опыт-фокус и потом 

показать его в классе. Дети к этому возрасту имеют «про запас» некоторое количество физических 

опытов, на таких, где есть неожиданный зрительный эффект. 

Впереди лето. Чтобы летом всласть позаниматься биологией, нужно выбрать маршрут, 

подготовить походное снаряжение, запастись информацией о местах и существах, там обитающих. 

Нарисуйте в классе на доске карту ближайших мест, куда можно отправиться вместе с 

родителями или самостоятельно для наблюдений за разными живыми существами. 

4 класс. Жизнь пресных вод. Трофические цепи и круговорот веществ. В предлагаемом 

тексте выбираются названия живых существ, не известные четвероклассникам и в справочной 

литературе выясняется кто это. Какой у них внешний вид и образ жизни. Среди животных, 

изображенных на странице, есть те, кто «подписан», и нет. 

В ситуации «Трофические цепи, круговорот веществ» мы предлагаем школьникам научные 

названия трех базовых групп живых организмов, выполняющих разные функции внутри биосистемы. 

Обсуждение рисунка трофических цепей направлено на выделение направлений потоков энергии и 

вещества в биосистеме. 

Скелет внутренний и скелет… В данной ситуации два предметных сюжета. Первый связан с 

обсуждением наружного скелета. С одной стороны, это обсуждение собственно того, что такое 

«наружный скелет» как таковой. С другой - обсуждение особенностей движения (бега, прыжков, 

полета) с точки зрения устройства этого наружного скелета и крепления к нему мышц. Тогда на фоне 

представлений о внутреннем скелете, мышцах, прикрепленных к костям. О внешнем скелете можно 

говорить функционально: к чему там крепятся мышцы, как они приводят в движение конечности? 

Твердость скелета и рост животного. Сложность предложенной ситуации про скелет раков 

заключается в том, что школьникам нужно самим сформулировать вопрос к предложенной 

ситуации:в реках встречаются раки разных размеров. Молодые раки- маленькие, старшие- большие. 

Тело любого рака покрыто сверху твердым, не растягивающимся хитиновым покровом. Что здесь 

необычного? 

Искусственные скелеты. Степень свободы- что это такое? Детям предлагается через 

проектор некоторое количество изображений экзоскелетов. Далее предлагаем обсудить вопросы и 

высказать свои соображения, поделиться имеющимися сведениями об этих конструкциях Экзоскелет 

– чрезвычайно сложно устроенная машина, которая при помощи электопередатчиков снимает 

минимальные мышечные усилия человека и передает эти импульсы через бортовой компьютер к 

электромоторам, которые, в свою очередь, приводят в движение гидравлические усилители. После 

этого совместное обсуждение сюжета, касающегося подвижности элементов скелета и экзоскелета. 

Разные лапы – для разного. Чтобы хорошо прыгать животным нужны одни конечности, чтобы 

хорошо бегать по стволам деревьев –другие. а; чтобы ходить по топким берегам болот - третьи. 

Рассмотрите рисунки лап различных животных. Какие лапы для чего предназначены? У животных 

есть также преимущественное функциональное предназначение конечностей: перепонки у утки, 

чтобы плавать, широкие стопы у верблюда, чтобы ходить по рыхлой поверхности. 

Зачем им это? Считается, что в природе нет ничего случайного. Окраска, форма животных и 

растений, устройство частей их тела, длина хвоста и клювов – все имеет смысл и значение. Детям 

предлагается на экране рассмотреть отдельные рисунки животных и перечислить заинтересовавшие 

их особенности внешнего вида и окраски. 

Как устроены их лапки? Основная содержательная проблема, которую школьникам предстоит 

решить, обсуждая этот вопрос, заключается в том. что необходимо придумать такое устройство лапок 

мухи, благодаря которому муха может и «ходить по потолку» не падая и. одновременно с этим, 

мгновенно взлетать. А затем следующее задание «как могут быть устроены машины, способные 

передвигаться по вертикальным поверхностям предлагается в качестве домашнего задания. 

Клювы и их возможности. Четвероклассникам предлагается изобрести идеальный клюв 

птицы, способной ловить рыбу. Предварительно дети читают тексты об устройстве клювов птиц, что 

представлены на рабочей странице и пробуют предположить, каков способ питания и что вообще 

едят птицы, которых называют «козодой» и «шилоклювка». 

Гекконы и нанотехнологии. Устройство лапок ящериц-гекконов более фантастическое, чем 

можно себе представить, узнать, как они устроены. ученые не могли много десятков лет. И только 

совсем недавно это стало известно. Детям предлагается посмотреть научно – популярный фильм с 

остановками и обсуждением некоторых моментов по ходу фильма. 

Движение = свойства среды + устройство. Первый такт работы – это работа с таблицей и 

выполнение задания, сформулированного в виде теста. Второй такт – игра в исследовательскую 

деятельность. Представьте, что вы занимаетесь исследованием особенностей движения рыб в толще 

воды. Какие проблемы можно сформулировать по этой теме перед началом наблюдений и опытов. 

Третьим тактом работы будет обсуждение вопроса «Как изменился бы облик рыб. Если бы плотность 

воды уменьшилась в два раза»? 
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Полет белки – летяги. В чем специфика этого прыжка – полета, как он устроен, благодаря 

чему возможен – все это и предстоит самостоятельно раскрыть школьникам в ходе общих 

обсуждений, графического изображения траектории полета. опытов – экспериментов. В траектории 

прыжка – полета важно выделить три составляющие: собственно прыжок – падение, полет и 

приземление. 

Биомеханика прыжка. «Инвентаризация» живых организмов, основной способ передвижения 

которых- прыжки, один из аспектов изучения этой темы. Для зайца передвижение прыжками 

является «обычным делом». А являются ли прыжки – базовым способом передвижения для лисиц, 

волков? 
Биомеханика полета – летающие мини – роботы. Детям предлагается посмотреть фильм 

«Муха» из серии «Странные связи». В фильме показаны эмоции ученых и инженеров. Их 

переживания, их огорчения и радость в момент открытия или удачного запуска инженерной 

конструкции, неподдельное восхищение ученых живыми существами природы. О таком отношении к 

природе и к живым существам должно поддерживаться у детей, начиная с начальной школы. 

Как они движутся и маневрируют. Детям предлагается рассмотреть рисунки машин. 

Названия каких из них вам известны? Как устроены, в чем их инженерные особенности? Второй такт 

работы касается выстраивания школьниками истории транспортных средств в течение 2 тысяч лет. 

Третий такт работы касается игрового инженерного проектирования. Придумайте в группах модель 

«вездеходолётоплава». 

Что такое ветер? Детям предлагается прочитать тексты о том, что такое ветер. Среди этих 

текстов – высказывания Эпикура, Леонардо да Винчи. Нужно зарисовать в тетрадях и на доске смысл 

обсуждаемых высказываний. Версию Герона Александрийского мы обсуждаем последней. За счет 

чего движется воздух. создавая то. что мы называем ветром? Ведь в природе нет «вентилятора», 

который включался бы сам собой и гнал бы воздух в ту или иную сторону. у детей появляется три 

типа версий. Первая – версии «магического типа». Вторая – версии «антропоморфного» характера. 

Третья – версии, в которых школьники пытаются объяснить возникновение ветра через обсуждение 

различных взаимодействующих друг с другом обстоятельств, порождающих ветер. 

Как лечат лекарства. Школьники читают текст о средневековой лечебной практике с 

помощью растений, применяемых по принципу «подобное лечится подобным». Четыреста лет с тех 

пор, как этот принцип начал применяться - достаточный срок. чтобы понять ограничение такого 

подхода. На фоне этих представлений мы переходим к обсуждению современной ситуации. Сейчас 

известно, что соки растений состоят из разных веществ. Сами же вещества состоят из молекул. 

Исходя из этих представлений, попробуйте объяснить «работу лекарственных растений». 

Загадки возникновения. На первом шаге детям предлагается две ситуации. Одна касается 

загадок наследственности, вторая – загадок развития зародыша живого организма. В науке 

существует модель – метафора «черного ящика». Это означает, что мы знаем, что было на «входе» и 

знаем, что стало на «выходе». Но мы не знаем, что происходило в этом «черном ящике». Процессы 

изменения состояния вещества и процессы качественных и необратимых преобразований 

обнаруживают свою специфику и уникальность. 

2.2.19. УМЕЛЫЕ РУЧКИ 

1 класс 

Аппликация из бумаги. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Симметричное 

вырезание. Выполнение работы по теме «Бабочки». Выполнение работы по теме «Листопад». 

Аппликация из кругов. Выполнение работы по теме «Снеговик». Выполнение работы по теме 

«Медвежонок». Геометрическая аппликация. Выполнение работы по теме «Игрушки». Обрывная 

аппликация. Выполнение работы по теме «Лес». Выполнение работы по теме «Котенок». Мозаика. 

Выполнение работы по теме «Сказочная птица». Выполнение работы по теме «Чашка». Сюжетная 

аппликация на свободную тему. Подведение итогов. Выставка готовых изделий. 

Лепка из соленого теста. Знакомство с соленым тестом. Готовим тесто. Основные приемы 

лепки. Использование инструментов. Выполнение работы по теме «Хлебобулочные изделия». 

Выполнение панно «Рыбы». Выполнение панно «Сказочный домик». Выполнение работы по теме 

«Подсвечник». Выполнение работы по теме «Подвеска Сердце». Подведение итогов. Выставка 

готовых изделий. 

2 класс 

Изонить. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с техникой 

«Изонить». Последовательность выполнения углов. Выполнение работы по теме «Закладка». 

Изображение окружности. Выполнение работы по теме «Космос». Выполнение работы по теме 

«Одуванчик на лугу». Другие виды швов. Выполнение работы по теме «Открытка для мамы». 

Знакомство с направлением Сринг-Арт. Выполнение работы по теме «Панно-ключница». Подведение 

итогов. Выставка готовых изделий. 
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Бумагопластика. Знакомство с бумагопластикой. Подготовка инструментов и материалов. 

Гармошка. Выполнение работы по теме «Аквариум». Петля. Выполнение работы по теме «Котенок». 

Выполнение работы по теме «Букет». Подкручивание. Выполнение работы по теме «Сказочная 

птица». Многослойная аппликация. Выполнение работы по теме «Горы». Выполнение работы по 

теме «Морской пейзаж». Выполнение работы по теме «Объемная открытка». Выполнение объемной 

аппликации на свободную тему. Подведение итогов. Выставка готовых изделий. 

3 класс 

Соломка. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с техникой 

«Соломка». Изготовление соломенных пластин для аппликаций. Плоская аппликация. Выполнение 

работы по теме «Парусник». Плоская аппликация. Выполнение работы по теме «Деревня». Объемная 

аппликация. Выполнение работы по теме «Букет». Объемная аппликация. Выполнение работы по 

теме «Жар-птица». Выполнение работы на свободную тему. Подведение итогов. Выставка готовых 

изделий. 
Оригами. Знакомство   с   оригами.   Квадрат   –   основная   форма   оригами.   Базовая   форма: 

«Треугольник». Базовая форма: «Воздушный змей». Базовая форма: «Двойной треугольник». Базовая 

форма: «Двойной квадрат». Базовая форма «Конверт». Выполнение работы по теме «Праздничная 

открытка». Подведение итогов. Выставка готовых изделий. 

4 класс 

Модульное оригами. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

техникой «Модульное оригами». Заготовка треугольных модулей. Изготовление простой фоторамки 

из модулей (объемная). Моделирование елочных игрушек. Объемная елочная игрушка. 

Моделирование. Изделие «Объемная снежинка». Моделирование. Выполнение работы по теме 
«Лебедь». Валентинки из оригами (объемное изделие). Моделирование. Выполнение работы по теме 

«Карандашница». Букет для мамы ко Дню Матери. Подведение итогов. Выставка готовых изделий. 

Аппликация из круп и природных материалов. Знакомство с природным материалом. 

Аппликация из тыквенных семечек «Осеннее дерево». Объемная аппликация из арбузных семян. 

Выполнение работы по теме «Ёжик». Аппликация из круп. Выполнение работы по теме «Рыбка». 

Аппликация из макарон. Выполнение работы по теме «Курочка». Аппликация из ракушек и камней. 

Выполнение работы по теме «Морское дно». Аппликация из песка. Выполнение работы по теме 

«Павлин». Аппликация из разных материалов. Выполнение работы на свободную тему. Подведение 

итогов. Выставка готовых изделий. 

2.2.20. БУДЬ ЗДОРОВ 

1 раздел. Вводные занятия. За здоровый образ жизни. Беседы о безопасном поведении на 

дороге по пути в школу, в школе, на льду, на реке, на морозе. 

2 раздел. Спорт любить — здоровым быть! Показать детям как можно разнообразить 
активные игры в школе. Цель данного направления работы предоставить детям возможность узнать о 
важности активного образа жизни. Увеличить перечень активных игр для детей. 

o Народные игры. Разучивание русских народных игр: «Кот и мышь», «Коршун», «Горелки», 

«Пчёлки и ласточка». Разучивание игр разных народов. Украинские народные игры: «Высокий дуб», 

«Колдун», «Мак», «Перепёлочка». Белорусские народные игры:  «Заяц-месяц», «Иванка», «Хлоп, 

хлоп, убегай!». 

o Подвижные игры. Подобраны игры, носящие соревновательный характер, с применением 
инвентаря (мяча) и без него, игры с заучиванием слов. 

2.2.1. Играя, подружись с бегом: «Бездомный заяц», «Борьба за флажки», «Пустое место», 
«Салки по кругу» 

2.2.2. Игры – эстафеты: «Команда быстроногих», «Эстафеты-поезда», «Большая круговая 

эстафета». 

Игры с прыжками: «Зайцы в огороде», «Поймай лягушку», «Придумай и покажи», 

«Кружилиха» 

Кто сильнее? Игры-соревнования: «Бой петухов», «Борьба всадников», «Выталкивание 

спиной», «Эстафета с чехардой» 

Мой весёлый звонкий мяч! «Школа мяча», «Мяч – соседу», «Гонка мячей по кругу», 

«Охраняй капитана», «Пушбол» 

Сюжетные игры: «Птица без гнезда», «Мы-весёлые ребята», «Два мороза», 

«Космонавты», «Совушка». 
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2.3. Пальчиковые игры. Это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи 

пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям ориентироваться в 

понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т. Д. Очень важны эти игры для развития творческих 

способностей у детей. Если ребенок усвоит какую-нибудь одну «пальчиковую игру», он обязательно 

будет стараться придумывать новую инсценировку для других стишков и песенок. «Волшебные 

пальчики», «Здравствуй, пальчик», «Долго, долго мы лепили», «Как живёшь?», «Кто приехал?», «Ну- 

ка, братцы, за работу». 

2.4. Зимние забавы. Строительные игры из снега. «Клуб ледяных инженеров». Эстафета на 

санках. Лыжные гонки. 

2.5. Спортивные праздники. Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», «Богатырская 

сила», 

3 раздел. Игры на развитие психических процессов. Игры на развитие психических 

процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально – волевой сферы 

личности) развивают произвольную сферу (умение сосредоточиться, переключить внимание, 

усидчивость). 

4раздел. Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! 

4.1. 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. 

4.2. Здоровое питание –отличное настроение. Вредные и полезные привычки в питании. 

Овощи на твоём столе. Полезные и вредные жвачки, конфеты, шоколадки. Фрукты – лучшие 

продукты. Очень вкусная еда, но не детская она: сладости, чипсы, напитки (пепси, фанта и т. 

Д.), торты, сало. 

4.3. Лечебная физкультура. Приёмы самомассажа и релаксации. Релаксационные 

настрои. Релаксационные упражнения для снятия напряжения с мышц туловища, рук, ног, 

лица. 
4.4. Помоги себе сам. Оказание первой помощи. Познакомить детей с понятием 

«болезнь», с необходимостью обращаться за помощью к врачам. Показать детям опасные 

ситуации и научить правилам поведения в них. Показать основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи. Воспитывать желание помогать людям в трудных и опасных для 

здоровья ситуациях. 

4.5. Праздники. «Мама, папа, я – здоровая семья», «В здоровом теле – здоровый дух» 

4.6. Часы здоровья. «О пользе завтрака», «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. 
2.2.21. ВЕСЁЛЫЙ МЯЧ 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование коммуникативных, 

двигательных навыков, развитие физических качеств. Это способствует появлению желания общения 

с другими людьми, занятиям спортом, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. 

В процессе игры обучающиеся учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых 

ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма – 

это возможность научить обучающихся автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то 

алгоритму. 

Программа представлена четырьмя блоками: народные игры, игры на развитие психических 

процессов, подвижные игры, спортивные игры. 

Подвижная игра – естественный источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это 

неотъемлемая часть любой национальной культуры. В курс внеурочной деятельности «Веселый мяч” 

вошли народные игры, распространенные в России за последнее столетие. Испокон веков в них ярко 

отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, 

мужестве, желании обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, 

стремлением к победе. Игра – ведущая деятельность детей. По содержанию все народные игры 
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лаконичны, выразительны и несложны. Они вызывают активную работу мысли, способствуют 

расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех 

психических процессов, стимулируют переход детского организма с более высокой ступени 

развития. 

В играх много познавательного материала, содействующего расширению сенсорной сферы 

детей, развитию их мышления и самостоятельности действий. 

Игры на развитие психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, восприятие и 

т.д. Они помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию 

физических сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, 

ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. Игры на 

развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально – 

волевой сферы личности) развивают произвольную сферу (умение сосредоточиться, переключить 

внимание, усидчивость). 

Повышенная двигательная активность – биологическая потребность детей, она необходима им 

для нормального роста и развития. 
Некоторые игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №14» г. Пензы (далее - Программа) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «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, Приказом «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся». 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной 

программы основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №14» г. Пензы. Программа направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения, обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися начальной школы 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально - 

значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного образования, тьютор и т.п.) 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем 

самым сделать лицей воспитывающей организацией. 

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а описание 

системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛИЦЕЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №14» г. Пензы 

находится по адресу: г. Пенза, ул. Шевченко, д. 17. 

Воспитательная система лицея направлена на создание единого воспитательного пространства, 

главной ценностью которого является личность ребенка, его развитие, самореализация и 

самоопределение в обществе. 

В начальной школе занимается 12 классов. Лицей работает в 1 смену. Кроме занятий, во второй 

половине дня проводятся: внеурочные занятия, индивидуальные консультации для учащихся, 

родителей, кружки, внешкольные и общешкольные мероприятия. 

Микрорайон, в котором находится лицей, расположен в центре города. По социальному статусу 

преобладают рабочие, есть служащие, предприниматели, частные торговцы, увеличилось количество 
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домохозяек, есть временно неработающие, пенсионеры, инвалиды. Следует отметить, что в лицее 

обучаются дети из семей разных уровней жизни. 

В лицее есть большой и малый спортивные залы, 2 тренажёрных зала, детский пресс-центр, 

актовый зал, технический центр, компьютерный класс, сенсорная комната, библиотека, столовая, 

достаточное количество кабинетов для образования и воспитания обучающихся, во дворе спортивные 

и игровые площадки. 

Семьи обучающихся проживают в муниципальных и частных домах. Основным видом 

деятельности Лицея является реализация общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Также Лицей реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей. На базе Лицея реализуется 3 программы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДОД). 

Лицей продолжает создавать и расширять социокультурное пространство, налаживая связи с 

различными организациями как микрорайона, в котором расположен, так и социальными партнёрами 

г. Пензы. 

Перечень организаций, учреждений, предприятий, привлеченных учреждением для организации 

учебно-воспитательного процесса: 

Социальные партнёры Формы взаимодействия 

ООО «Сурские крылья» Организация спортивных мероприятий с 

учащимися, посещение спортивных секций 

СК «Sportlife» Организация спортивных мероприятий с 

учащимися, посещение спортивных секций 

МБОУ ДО Центр детского (юношеского) 

технического творчества г. Пензы 

Организация спортивных мероприятий с 

учащимися, посещение спортивных секций 

МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества» г. Пензы 

Проведение мероприятий экологической 

направленности 

ГАУК ПО «Пензаконцерт» Организация досуга, развитие творческих 

способностей учащихся 

ГАУДО «Многофункциональный туристско- 

спортивный центр» г. Пензы 

Организация спортивных мероприятий с 

учащимися, посещение спортивных секций 

МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества» г. Пензы 

Организация досуга, развитие творческих 

способностей учащихся 

ГКУК «Пензенская областная библиотека для 

детей и юношества» 

Организация досуга, развитие творческих 

способностей учащихся 

ГБОУ «Пензенский колледж искусств» Проведение культурно-массовых мероприятий 

для учащихся; развитие лидерских качеств и 

социальной активности учащихся; организация 

социально-значимых волонтерских акций 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 

информационных и промышленных 

технологий (ИТ-колледж)» 

Информационная деятельность в области 

профориентации; реализация проектов «Приток», 

«Абилимпикс», «Путевка в жизнь»; участие в 
чемпионатах «Молодые профессионалы» WSRJ; 

проведение мастер-классов 

ГАПОУ «Пензенский социально- 

педагогический колледж» 

Информационная деятельность в области 

профориентации; реализация проектов «Приток», 

«Абилимпикс», «Путевка в жизнь»; участие в 

чемпионатах «Молодые профессионалы» WSRJ; 

проведение мастер-классов 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Информационная деятельность в области 

профориентации; реализация проектов «Приток», 

«Абилимпикс», «Путевка в жизнь»; участие в 
чемпионатах «Молодые профессионалы» WSRJ; 

проведение мастер-классов 

Отдел опеки, Центр защиты 

населения 

Методическая помощь в работе с родителями, 

детьми 
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КДН и ЗП Профилактика правонарушений 
несовершеннолетними 

ОУМВД Профилактика правонарушений 
несовершеннолетними 

ОГИБДД Профилактика правонарушений, дорожно- 

транспортного травматизма 

ГКУ «Центр занятости населения» г. Пензы  
Профориентационная работа, трудоустройство 

Министерство физической культуры и 

спорта Пензенской области 
Организация спортивных и культурно-массовых 

мероприятий для обучающихся и их родителей 

Совет ветеранов Ленинского района г. Пензы Проведение мероприятий патриотической 

направленности 

Образовательные организации 

г. Пензы 

Обмен опытом. Организация досуга учащихся 

ГБУЗ «Пензенская областная детская 

клиническая больница имени Н.Ф. Филатова» 
Мониторинг состояния здоровья, проведение 

занятий с учащимися, лекториев для родителей, 

проведения совместных опросов, совместная 
исследовательская и диагностическая деятельность 

Лицей активно сотрудничает со всеми этими организациями, что позволило значительно 

расшить выбор учащихся в дополнительном образовании по различным направлениям развития 

личности, повысить качество содержания дополнительных образовательных программ, совместных 

культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий по профилактике наркологических 

заболеваний среди обучающихся. 

В каждом образовательном учреждении есть категория детей, требующих к себе повышенного 

психолого-педагогического внимания, которая в силу определенных обстоятельств своей жизни 

более других категорий подвержена негативным внешним воздействиям со стороны общества. 

Основной причиной попадания ребенка в такую категорию, являются сложные жизненные 

обстоятельства. 

Неблагоприятное педагогическое воздействие вызывает у детей, так называемой «группы риска» 

деструктивное, асоциальное поведение: агрессивность, упрямство. Социальный педагог и педагог- 

психолог проводят профилактическую работу с обучающимися «группы риска» согласно плана. 

Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что в микрорайоне, где расположена школа, проживает 

население разного социального статуса. 

 
Процесс воспитания в МБОУ «Лицей №14» г. Пензы основывается на следующих 

принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при нахождении 

его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это 

педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающиеся включены в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность 

нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально- 

педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 

методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 
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- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно- 

нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, музейной 

педагогики, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала; 

- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации 

для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура 

общения и т. д; 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Лицей №14» г. Пензы являются следующие: 

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 
участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 
обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как 
на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирований, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 
обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том 
числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 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, общей целью воспитания в МБОУ «Лицей №14» г. Пензы является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому 

стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - 

являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 
рамках уклада лицейской жизни, реализовывать воспитательные возможности общелицейских 
ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 
использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне лицея, так и на 
уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 
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самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ, 
волонтеры); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея, укрепление коллективных 
ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 
престижа Лицея; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 
традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов 
и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребенка домашнюю работу, помогать 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, 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, леса, водоемы); 

- 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 чем-то непохожим 
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение 
и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 
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эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 

его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы лицея. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 

учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в лицее. В образовательной организации используются 

следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 
педагогами комплексы дел разной направленности (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 
социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 
ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 
обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и 
города; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся 
спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для 
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических 

классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день имеет для учащихся 1-х и 

11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных 

отношений в школьном коллективе. 

Дни наук – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, для учащихся 1- 

11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля – научно-практическая 

конференция и мини-фестиваль проектов. Научно-практическая конференция содействует 

пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному 

творчеству и исследовательской работе. «Фестиваль проектов» способствует развитию умений и 

навыков проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), формированию 

творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному отношению в 

процессе создания индивидуально- и коллективно значимого результата (продукта). 

Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, 

выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития универсальных 

учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, ценностных 

отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного выражения 

собственной гражданской позиции 
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День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линейка, классные 

часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на формирование толерантности, 

профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам 

терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие учащихся в Смотре строя и песни, митинге с 

возложением цветов, акции «Бессмертный полк», «Окна Победы», «У Победы наши лица»; классные 

часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…», 

фестиваль патриотической песни «Цветущий май»; уроки мужества), направленных на воспитание 

чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам Общешкольные дела, 

направленные на создание условий для накопления опыта самореализации в различных видах 

творческой, спортивной, художественной деятельности, позитивной коммуникации. 

«Неделя толерантности» – тематическая игровая ситуация, создаваемая в пространстве лицея, 

параллели, класса. В течение недели учащимся лицея предлагается поучаствовать в различных 

акциях, играх, психологических тренингах. Данная игровая среда способствуют формированию 

чувства общности, похожести всех обучающихся, независимо от национальной принадлежности и 

вероисповедания, успешности учащихся, развитию учебной мотивации, активизации познавательных 

процессов, созданию позитивного настроения, формированию навыков творческой деятельности, 

связанных с обучением. 

«Новогодний серпантин» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из серии 

отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние праздники 

для учащихся разных классов), в котором принимают участие все учащиеся, педагоги и родители. 

Это КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формированию 

навыков и опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и 

уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

«Раз в Крещенский вечерок» – цикл мероприятий, связанных с приобщением учащихся к 

русским традициям, с сохранением культурного наследия, пробуждает интерес к историческому 

прошлому русского народа. 

«Лицейская клумба» – конкурс проектов, проводится ежегодно в мае и направлен на 

взаимодействие учащихся, родителей и педагогов. Ученики совместно с родителями и педагогами 

разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по озеленению пришкольной территории и 

созданию арт-объектов. Данное мероприятие позволяет детям получить навыки проектной 

деятельности, озеленения школьной территории, ответственного поведения в природе, трудолюбия. 

«Лицейский спортивный клуб» – комплекс соревнований (Кросс Наций, «Веселый старты»; 

шашки, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика), направленный на формирование 

социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, 

популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений. 

Торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в лицее и 

развивающие лицейскую идентичность детей, а также связанные с героико-патриотическим 

воспитанием: «Посвящение в первоклассники», «Ветеран живет рядом», «Письмо ветерану», 

«Спешите делать добрые дела», «Неделя добра». 

На уровне классов: 

I. Актуализация общелицейской жизни на уровне классов осуществляется путем формирования 

чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности лицея путем организации само- и 

соуправления. 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и 

школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально- 

активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, 

опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и среднего образования – 

через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в общелицейских делах, 

информирование о делах лицейской жизни путем делегирования ответственности отдельным 

представителям классного самоуправления. 
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II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих 

общешкольное значение: 

Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество с лицейской газетой; 

«Посвящение в первоклассники» – торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – лицеиста; 

«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах; 

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное 

отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела лицея и класса в одной из возможных для него 

ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны ответственности, даются 

разовые посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного 

уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления проекта 

(конкурс на присуждение именных стипендий и премий главы; Конкурс-приглашение на 

торжественное вручение паспортов Российской Федерации). 

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие лицея. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; работу с родителями (законными 

представителями). Подробнее о некоторых направлениях. 

Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выработка совместно со 

школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в Лицее; организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с 

другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, 

события, проекты, занятия: 

Классные часы: 

• тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датам, 

Дням воинской славы, событию в классе, городе, стране), способствующие расширению кругозора 

детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину 

(«Родительский дом – начало начал», «Обычаи земли Русской», «Великие женщины России»); 

• игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации («Пойми меня правильно», «А ну-ка, девочки», «А ну-ка, мальчики»); 

• проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы («Что такое дружба», «Что такое хорошо и что такое плохо», 
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«Природа – наш дом»); 
• организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

• здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей («В здоровом теле – здоровый 

дух», «Мы – за здоровый образ жизни»). 

«Девичник» («Мальчишник»). Это форма, которая позволяет классному руководителю за 

чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много интересного о каждом ребенке, об интересах 

своих воспитанников, симпатиях. 

«День сюрпризов». Дело, организованное одной из групп одноклассников (5-7 человек). Это 

может быть викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, игровая программа «Джинсовая 

вечеринка» и др. Ребята самостоятельно или совместно с классным руководителем готовят сюрприз 

для всего класса. Целью является творческая самореализация детей посредством игровой 

деятельности, воспитание умения работать в команде, согласовывать свои действия. 

Проект «Умные каникулы». Включает цикл интеллектуально-развлекательных, театрально- 

игровых программ, организованных классным руководителем в каникулярное время. Проект «Умные 

каникулы» несет минимальные затраты и полное участие всех детей в программах проекта, 

способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в 

каникулярное время, привлечению родителей к совместной деятельности. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные 

формы. Это однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые вместе с родителями; 

празднования дней рождения детей, класса, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

индивидуальная работа 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 включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников проведение (совещаний при директоре, 
заместителе директора: «Адаптация обучающихся 1-х», проведение уроков безопасности в сети 
Интернет, «Уровень воспитанности учеников»); 

• 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 
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в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями (формы): 

«Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью 

оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией Лицея и учителями-предметниками; 

Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями- 

предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; родительский комитет. Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, участвующих в управлении Лицеем и решении вопросов 

воспитания и обучения детей; вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к 

просмотру вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания; 

«Сюрпризы для родителей». Ко дню рождения каждый из родителей на электронную почту 

получает видеопоздравление от всего класса. Идея, направленная на развитие ценностных отношений 

к семье как главной опоре в жизни человека, способствует сплочению детей и родителей, 

установлению партнерских доверительных отношений с семьями, сотрудничеству с родителями; 

Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и Лицея (организация и проведение мероприятий 

к праздничным и памятным датам: «День знаний», «День уважения к старшему поколению», «День 

матери», «День защитника Отечества», «Международный женский день); анкетирование и 

тестирование родителей. 

3.3 Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях лицейских 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 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 коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

- поддержку 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. 

 
Виды внеурочной деятельности Способы реализации, 

программы внеурочной 

деятельности 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 
мира 

«Функциональная грамотность» 

«Праздники, традиции, ремесла 

народов России» 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных и лидерских 

компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться     к     разнообразию     взглядов     людей,     на     развитие 

«Путешествие в мир 

экологии» 
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самостоятельности и ответственности школьников  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых 

«Шахматы» 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде 

«Рисуем, мастерим» 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

Целевые приоритеты Методы и приемы, формы работы 

Установление доверительных отношений между 
учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, 
поручение 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

Часы общения школьников со старшими и 
сверстниками, соблюдение учебной дисциплины, 

обсуждение норм и правил поведения 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и его 

обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

Демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, круглые столы, дискуссии, 

групповая работа, работа в парах 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками 

Организация социально-значимого сотрудничества и 

взаимной помощи 

Инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в лицее помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а 

на уровне лицея назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ «Лицей № 14» г. Пензы на уровне начальной 

школы осуществляется следующим образом. 

На уровне классов: 

✓ через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

командиров, представляющих интересы класса в общелицейских делах и призванных 

координировать его деятельность с работой общелицейских органов самоуправления и классных 

руководителей; 

✓ через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, 

реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 
✓ Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

✓ Организация дежурства по классу; 

✓ Выпуск и работа классного уголка; 

✓ Делегирование обучающихся для работы в штабе РДШ; 

✓ Участие в выпуске лицейской газеты «Лицейская жизнь»; 
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✓ Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

✓ Представление кандидатур обучающихся для награждения; 

На индивидуальном уровне через: 

• Участие в планировании, организации и анализе проведенных общелицейских, внешкольных, 
классных дел; 

• Участие в работе органов самоуправления класса; 

• Участие в дежурстве по классу и лицею, в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев, 
разбивке цветников. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе лицея: детский пресс-центр, школьные СМИ – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. 

Основной целью создания и деятельности общественных объединений является: 

• поддержка детских инициатив. Основные направления работы: патриотическое, досуговое, 

медийное, ЗОЖ и добровольчество. 

• оптимизация активности подростков через позитивную деятельность по формированию 

ответственности за безопасность своей жизни и окружающих на дорогах; 

• активная пропаганда ПДД среди детей для предупреждения ДДТТ; 

• социализация детей и подростков, привитие навыков общественной организационной работы, 

ответственности, товарищества через деятельность объединения отряда ЮИД. 

• участие в школьных мероприятиях: организация и проведение флешмобов, подготовка 

агитбригад по безопасности дорожного движения. 

• выступление перед школьниками «Дорога безопасности», «Стань заметнее на дороге», участие 

в муниципальных и региональных конкурсах. 

• мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 

Союз лицейских СМИ 

поддержка и развитие в детских объединениях его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности лицейских СМИ. 

Волонтерский отряд 

участие членов волонтерского отряда детского общественного объединения (участие во 

Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», в акциях: «Неделя добра», «Будущее без 

наркотиков», проведение занятий «Толерантность-это…», «Как стать другим», выступление 

агитбригады, посвященной Дню борьбы со СПИДом и т.д.), в волонтерских акциях «Мы вместе», 

«Добрый четверг, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

3.7. Модуль «РДШ» 

Деятельность лицейского отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников. Участником лицейского отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в 

лицее, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, 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; на популяризацию профессий 

направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на 

соревнованиях «Веселые старты», ГТО. 

Основные мероприятия направления: 
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• День знаний. Торжественная линейка 

• Акция «Доброе сердце» (изготовление подарков для пожилых людей ко дню пожилого 
человека) 

• Концерт, посвященный Дню Учителя 

• День рождения РДШ 

• Международный день борьбы с курением 

• Новогодний праздник (по отдельному плану) 

• Международный день борьбы с наркоманией 

• Международный женский день 

• Неделя здоровья (по отдельному плану) Всемирный День здоровья 

• Акция «Покормите птиц зимой». Изготовление кормушек для птиц 

• День защиты детей. 

Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

Основные мероприятия направления 

• Акция «Лицейская форма» 

• Акция «Засветись!»: изготовление светоотражающих элементов 

• День Народного единства 

• День толерантности 

• День памяти жертв ДТП 

• День Конституции России. Правовая игра-викторина: 1-4 классы 

• Месячник патриотического воспитания (по отдельному плану) 

• День космонавтики. Классные часы 

• Праздник «День Земли», 1-4 классы 

• День России. Молодежная патриотическая акция «Я – гражданин России!» 

• День Победы. Парад Победы (по отдельному плану) 

Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения и т. д. 
Основные мероприятия направления 

• День неизвестного солдата. «Имя твое неизвестно – подвиг твой бессмертен!» 

• День героев Отечества. Военно-спортивные эстафеты «О героях былых времен» 

• День снятия блокады города Ленинграда 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички лицея в соц. 

сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках медиа-центра они учатся 

писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 
• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

• выпуск лицейской газеты 

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 вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 
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• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего («Профессии моей семьи», «Моя 
мечта о будущей профессии», «Путь в профессию начинается в школе»); 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 
открытых уроков («ПроеКТОриЯ», «Урок цифры»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

3.9. Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Лицей № 14» г. Пензы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 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 и их периодическая переориентация, которая 
может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 
вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин 
определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 
осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной 

организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 
интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 
игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 
категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 
образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 
обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности 
и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 
образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой лицейской символики 
(флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной 
организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, 
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 
организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 
организации, ее традициях, правилах. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и образовательной организации в данном вопросе. 
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Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ «Лицей № 

14» г. Пензы осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На лицейском уровне: 

• общелицейский Совет родителей, участвующий в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер- 
классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать учебные и внеурочные 
занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной 
организации; 

• общелицейские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 
от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 
представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 
социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать учебные и внеурочные 
занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной 
организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 
На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общелицейских и внутри классных 
мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 
и родителей (законных представителей). 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по выбранным самим 

лицеем направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности; 
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- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных представителей), 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете лицея. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых обще лицейских ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в лицее ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации объединений; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды лицея; 

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект, направленных на это управленческих решений. 

Результаты мониторинга воспитательной деятельности за учебный год обобщаются и 

представляются на педагогическом совете лицея для планирования работы в следующем учебном 

году. 

 
2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих формирование основ экологической культуры , 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

•неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
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•факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

•чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

•активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

•особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к окружающему миру, к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых; это связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и 

значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, 

что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Цель программы: формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального общего 

образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

Задачи программы: формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 
• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 
• соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Направления деятельности лицея по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми 

в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

лицее,   развивающая   способность   понимать   своё   состояние. Знание способов и вариантов 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

лицее. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития. При этом исходя из того, что формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 
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работы образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни лицея, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является 

просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Базовая модель организации работы лицея по формированию 

у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы лицея по данному направлению, в том 

числе по: 

•организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

•организации просветительской работы школы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

•выделению приоритетов в работе гимназии с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 
Второй этап – организация просветительской работы школы. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, включает: 

•внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

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

вредных привычек; 

•проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни и т.д. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

•проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

•приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

•привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по 

созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, культуры здорового и рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно- 

безопасного образа жизни оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) на уровне начального общего 

образования и способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них общего образования здоровья. 
Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «Лицей № 14» г. Пензы 

• Обследование детей, поступающих в лицей. 

• Диагностика и мониторинг состояния здоровья учеников. 

• Создание информационной базы состояния здоровья учеников. 

• Организация и проведение профилактических прививок учащимся и проведение 

противоэпидемиологических мероприятий в случае регистрации инфекционных заболеваний. 

• Оказание стоматологической помощи учащимся, организация и проведение профилактических 

осмотров всех возрастных групп детей и подростков. 
• Проведение профилактических медицинских осмотров учеников. 

• Организация и проведение контроля выполнения санитарно-гигиенических правил. 

• Организация работы по профилактике нарушения зрения учеников. 

• Система обеспечения питания учащихся. 

• Разработка   рекомендаций   по   организации   дифференцированного   питания   при наиболее 

распространенных видах заболеваний. 

• Улучшение ассортимента блюд, обеспечение витаминизации и йодирования питания. 
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• Использование технологического оборудования столовой. 
• Улучшение материально-технической базы спортивного зала, стадиона. 

• Замена мебели в начальной школе на разноуровневую. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся: 

• Составление расписания звонков, уроков, групповых занятий, дополнительного образования с 

учетом санитарно-гигиенических требований к организации учебно-воспитательного процесса. 

• Составление графика проведения контрольных работ . 

• Совершенствование календарно-тематического планирования с включением вопросов охраны 

здоровья, нормирования учебной нагрузки, дозирования домашнего задания с целью предотвращения 

перегрузки учащихся. 
• Реализация мероприятий психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

• Совершенствования плана воспитательной работы классных руководителей с включением 

раздела по формированию у учащихся здорового образа жизни, укреплению здоровья. 
• Изучение социально – психологического климата классных коллективов. 

• Исследование тревожности учащихся как неблагоприятного фактора в учебно – 

воспитательном процессе . 
• Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей жизнедеятельности в ОУ. 

• Изучение психологических и возрастных особенностей, выявление позитивного и негативного 

влияния условий жизни на обучение и воспитание учащихся. 

• Повышение психологической компетенции педагогов по внедрению современных здоро вье-

сберегающих технологий (проведение проблемных семинаров). 

• Повышение социально-психологической компетенции учителей, классных руководителей, 

родителей по проблеме сохранения и  укрепления  здоровья детей . 

• Соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. 

• Мониторинг уровня здоровья учащихся, экспертиза и оценка уровня нарушений зрения и 

осанки. 

• Проведение психолого-педагогических консилиумов «Организация учебного процесса с 

учетом здоровья учащихся». 

• Осуществление психолого-социального сопровождения учащихся «группы риска» 

• Выявление актуальных для гимназии запросов по психологическому, социальному 

сопровождению. 

• Реализация комплексного плана оздоровительных мероприятий и гигиенического воспитания 

учащихся совместно с Управляющим советом школы. 

• Проведение исследования среди учащихся по теме «Здоровье – моя ценность» 

• Проведение семинаров по вопросам рациональной организации учебного процесса и 

здоровьесберегающей деятельности в условиях лицея. 

• Организация просветительско-воспитательной работы с учащимися, направленной на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: включение в работу классных 

руководителей программ ЗОЖ. 

• Оказание социально-психологической помощи детям со школьными проблемами. 

• Реализация программы гимназии по сохранению и укреплению здоровья. 

• «Уроки здоровья», Дни здоровья, «Папа, мама, я – здоровая семья», тематические конкурсы 

плакатов и рисунков, 

• Отслеживание успеваемости с учетом диагностики психического и физического развития 

учащихся. 

• Продолжить изучение основ здорового образа жизни на уроках ОБЖ, природоведения, 

физической культуры и др. 
• Организация и проведение контроля выполнения санитарно-гигиенических требований. 

• Проведение совместных с родителями мероприятий, направленных на содействие здоровью 

школьников (лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка) 

Экологическое образование и воспитание экологической культуры учащихся начальной школы 

становятся сегодня одной из главных задач, стоящих перед образовательным учреждением. Чтобы 

избежать неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не 

создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать 

элементарными и экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления. И в этом 

важная роль отводится общеобразовательной школе, которая, вооружая детей современными 

знаниями и жизненным опытом. Эффект экологического воспитания учащихся во многом 

определяется состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей средой- природной и 

социальной. Привитие учащимся культуры отношения с нею осуществляется как процесс усвоения 



123 
 

знаний, умений и навыков на уроках, так и во время специально организованной внеурочной 

деятельности детей. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы: 

• Организация работы спортивных секций. 

• Проведение спортивных соревнований и праздников на всех уровнях обучения. 

• Внедрение в образовательный процесс малых форм физического воспитания (физкультурные 

паузы, подвижные перемены, минутки здоровья). 

• Проведение конкурса «Самый спортивный класс». 

• Активизация работы по обеспечению безопасности учащихся во время занятий физической 

культурой, спортивных мероприятий (правила техники безопасности при выполнении различных 

упражнений, смены видов спортивной деятельности, замена устаревшего оборудования и т.д.). 

Основные понятия: 

Экологическое воспитание 

целенаправленный педагогический процесс формирования экологического сознания и экологической 

культуры. 

Экологическая культура 

способность человека пользоваться своими экологическими знаниями и умениями в 

практической деятельности. 
К экологической культуре относятся качества  личности, компонентами которой являются: 

• интерес к природе и проблемам её охраны; 

• знания о природе и способах её защиты и устойчивого развития; 

• нравственные и эстетические чувства по отношению к природе; 

• экологически грамотная деятельность в природной среде; 

• мотивы, определяющие деятельность и поведение личности в природе. 

Экологическое сознание 

способность воспроизводства действительности в мышлении, сформированная на основе 

экологических знаний, отражающая ведущие взаимосвязи природы. 

Цель программы: создание широких возможностей для воспитания гражданской позиции и 

ответственного отношения к человечеству и среде его обитания через творческую самореализацию 

личности младшего школьника 

Задачи программы : 

• формирование целостного представления о природном и социальном окружении как 

среде обитания и жизнедеятельности человека (Земля - наш дом), воспитание ценностных 

ориентаций и отношения к ней; 
• обучение учащихся методам познания окружающего мира; 

• воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, умение вести 

себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали; 

• воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности; 

• становление начального опыта защиты природной среды и своего здоровья. 

Экологическое образование и воспитание позволяют привить детям 

общечеловеческие  ценности гуманистического характера: 
• понимание жизни как высшей ценности; 

• человек как ценность всего смысла познания; 

• универсальные ценности природы; 

Прогнозируемый результат 

Результат экологического воспитания – воплощение модели выпускника    МБОУ «Лицей №14» 

г. Пензы, обладающего экологической культурой, экологической ответственностью, осознанием 

общественно-значимых проблем и готовностью к их решению, осознанием общечеловеческих 

ценностей: Мир, Знания, Труд, Культура, Здоровье, Природа, Человек, Семья, Земля, Отечество. 
Направления деятельности. 

1.  Учебная деятельность в рамках программ учебных предметов 

(окружающий мир, литературное чтение, математика, технология и т.д.) 
2. Внеурочная деятельность. 

3. Внеклассная работа. 

Виды деятельности и формы занятий : 

• Непосредственное общение учащихся с миром природы 

(наблюдения, целевые  прогулки, экскурсии ). 
• Совместный труд (на участке и т.п.). 
• Игровая деятельность. 

• Общение с родителями. 
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• Информация, получаемая учащимися из книг, детских журналов, 

в результате  просмотра телепередач, фильмов о природе. 

• Реакция окружающих на жестокие, 

негативные поступки людей по отношению к растениям и животным , 

очевидцем или участником которых может  оказаться сам ребёнок. 

Примерная тематика занятий. 

Виды 

и формы деятель 

ности в работе с 

младшими 

школьниками. 

 
Примерная тематика занятий. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Беседы. Обсуждение литературных произведений, 

произведений изобразительного искусства, музыки, фильмов о природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы. 

 

 

 

«Природа и 

человек» 

«Наши четвероногие 

друзья» 

«Как природа 

лечит человека?» 

«Комнатные 

растения» 

«Дикие родственник 

и домашних 

животных» 

«Откуда пришла 

книга» и т.д. 

 

 

 

«Бережное 

отношение к природе» 

«Связи в природе» 

«Путешествие 

по страницам 

Красной книги» 
«Весенние цветы» 

«Домашние 

животные» 

«Редкие животные» 
«Кто как 

весну встречает» и 

т.д. 

 

 

 

«Правила поведения 

на природе» 

«Редкие 

растения города» 

«Растения и 

животные – хищники» 

«Обитатели морского 

дна» 

«Что 

значит безопасная 

среда?» 

«Какие профессии 

нужны природе?» 

«Ответственность за 

того, кого приручили» 

«Растения разных 

стран света» 

«О чём рассказывает 

карта» 

«Великие 

путешественники» 
«Что такое 

экологическая 

безопасность» 

«Вредная и здоровая 

пища» 

«Тайны гидросферы 

Земли» 
«Путешествие 

за страницы школьного 

учебника» 

«Чудеса в пробирке» 

«Экологические 

праздники» 

 

 

 

Экскурсии 

 
«Что растёт во 

дворе?» 

Парк в разные 

времена года, 

В зоопарке 

и т.д. 

«Лесная полянка» 

«Какие насекомые 

строят дома» 

«Ядовитые ягоды» 

«Природа- – 

источник красоты и 

доброты» 
и т.д. 

«Лишайники в парке» 
«Где птицы 

вьют гнёзда» 

«Природное 

окружение школы» 

«Ядовитые ягоды» 

Красная книга 

 

«В краеведческом 

музее» 

«Лес как 

природный комплекс» 

«Поле   как 

сообщество почвы, 

растений и животных» 

 
Экологические 

акции 

Украсим свой класс. 

«Поможем деревьям и кустарникам» 

«Птицы зимой» 
«Птичьи портреты» 

Вырастим цветы. 

«Поможем птицам 

зимой» 

Сбор осенних листьев 

«Охраняем   муравейник 

– сохраняем  лес» 

 
Экологические 

праздники 

Январь «Пошла коляда», февраль – «Масленица», март – День птиц, День воды, апрель - 

День Земли, Осенины и т.д. 

 

Наблюдение за 

объектами живо 

й и неживой 

природы. 

Ведение 

«Календаря 

природы», 

«Дневника 

наблюдений» 

«Какие птицы рядом 

с нами» 

«Чем растения 

отличаются друг от 

друга» 

«Каких 

насекомых встретим 

ранней весной» 

«Почему лягушки 

живут у воды?» 

«Почему в городе 

грязный снег?» 

«Дятел – лесной 

санитар» 

Проращиваем семена. 

«Бывают ли 

зелёными растения 

под снегом?» 

«Наблюдаем 

народные приметы 

осени, зимы, весны» 

«Что загрязняет воду 

и воздух в городе?» 

«Могут ли лечить 

комнатные растения?» 

«Почему 

воду называют труже 

ницей» 
«Какие 

природные объекты 

помогают 

ориентироваться! 

 
«Листья клёна 

и берёзы» 

«Ягоды и семена 

осенью» 

«Почему не все птицы 

улетают на юг?» 

«Почему на ветках 

зимой нет почек» 

 

Целевые 

прогулки 

 
В парк,  на улицы города, к водоёму и т.д. 
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Трудовая деяте 

льность 

 
Совместная трудовая деятельность по созданию экологической среды. 

 

 

Игровая 

деятельность 

«Живое – неживое» 

«Найди пару» 

«Детки на ветке» 

«Ботаническое лото» 

«Узнай по 

описанию» 

«Когда это бывает?» 

«Съедобное – 

несъедобное» 

«Во саду ли, 

в огороде» 
«Кому что нужно для 

труда?» 

 
«Что из чего 

сделано?» 

«Дикие – домашние» 

Лесная эстафета. 

«Деревья, кустарники, 

травы» 

«Что соберём в 

лукошко?» 

«Найди соседей» 
«Заочное 
путешествие по стране» 

 

 

 

 

 
Проектная 

деятельность 

Экологические 

проекты: 

«Уголок живой 

природы в классе» 

«История моей 

семьи» 
«Камни – талисманы» 

«Хлеб – 

путь от поля 

до стола» 

«Мой город на 

карте России» 

 

Экологические 

проекты: 

«Календарь 

считает время» 

«Круглый год» 

Народные приметы. 

Красная книга. 

Природные 

материалы. 

и т.д. 

Экологические 

проекты: 

«Мы – часть природы» 

«Практическая 

экология» 

«Экология 

нашего дома» 

«Природа – 

дом для всех» 

«Лесные беды» 

«Наша еда» 

 

Экологические проекты: 

«Лес (парк) как 

природный комплекс» 

«Растения   и животные 

– живые барометры» 
«Кладовые Земли» 

«Особо охраняемые 

территории» 

«Растения – 

подснежники» 

 

Творческая 

деятельность 

 
 

Экологические конкурсы, выставки, олимпиады и т.д. 

Критерии и показатели эффективности работы 
Критерии Показатели 

Когнитивно- -представление об экологической культуре человека; 

смысловой -понимание смысла экологической культуры и осознание ее как личностной ценной 
 ориентацией; 
 -представление о развитии экологической культуры человека; 

 -понимание необходимости развития экологической культуры. 

Эмоционально- -стремление быть экологически культурным человеком; 

волевой - эмоциональная устойчивость, 
 преодоление трудностей на эмоционально – положительном уровне; 
 - волевая регуляция поведения, 
 -сформированность волевых качеств 
 (дисциплинированность, самостоятельность, настойчивость, выдержка, организованность, 

 решительность и инициативность). 

Деятельностный -применение знаний об экологической культуре в своем поведении; 

-мотивация к расширению своих знаний об окружающем мире; 

-умение самостоятельно осуществлять природоохранную деятельность. 

Рефлексивно 

оценочный 

- - умение адекватно оценивать свое поведение и поведение других людей с позиции 
экологической культуры. 

 
 

 
Цель программы 

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 
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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 детей с 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 программам или 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; 
-определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

-определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

-осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом 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 получения дополнительных 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 ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 
Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

-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 
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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. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

-раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 
-изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка; 

анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 
Информационнопросветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды 

на предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы организации. 
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Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации 

в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации 

специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 
Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития 
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ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива лицея. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников лицея, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. Педагогические работники лицея должны иметь четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового 

и санитарногигиенического обслуживания). 
Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио и видеоматериалов. 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с последующими 

изменениями)); 
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• Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 №05-192 

«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 

2.4.3648-20. Санитарные правила..."). 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: 1 

класс – 33 учебные недели,    2 - 4 классы – 34 учебные недели. Продолжительность урока для 1 

класса – 35 минут в 1-ом полугодии и 40 минут во 2-ом полугодии, для 2-4 классов – 45 минут. В 1-4 

классах обучение ведется при 5-дневной учебной неделе, недельная учебная нагрузка в 1 классе – 20 

часов, во 2-4 классах – 23 часа. 

В 1-4-ых классах часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отданы для усиления предметов основной части - русского языка, литературного чтения, 

математики. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору родителей в 4 

классе представлена курсами «Основы православной культуры». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по выбору 

родителей представлена предметами «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном 

русском языке». 

Начальное общее образование 

(1-4 классы) 
 

Предметные области 
 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 3 2 3 

Литературное чтение 1 1 1 2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной русский язык   0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном русском языке 

  
0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 2 

Информатика - - - 1 

Обществоведение и 

естествознание 
(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

«Основы православной 

культуры» 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 16 19 19 19 

2.   Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 2 1 

Литературное чтение 2 2 2 1 

Математика и 

информатика 
Математика 

- 
- - 2 

Всего 20 23 23 23 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

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

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию 

различных форм её организации. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Лицей №14» г. Пензы 

использует возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности лагерей. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 

важных задач: 
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, научно-познавательное, художественно-эстетическое, духовно-нравственное и др.), 

в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и других. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет лицей. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в качестве 

базовой может быть рассмотрена следующая организационная модель. Внеурочная деятельность 

может осуществляться через: 

- курсы внеурочной деятельности (курсы, школьные научные общества, учебные научные 

исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 
- организацию деятельности групп продленного дня; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования; 

- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению новых 

образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как художественные, культурологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Оптимизационная модель. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов лицея 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (учителя, 

педагоги-организаторы, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель и другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

лицея; 

- организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
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Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

лицее, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Результаты внеурочной деятельности. 

Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принципиальное значение 

имеет различение результатов и эффектов этой деятельности. 

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в любом виде 

деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). 

Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело достижение 

результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили 

ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности, идентичности. 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности. 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного действия. 

Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Распределение форм организации внеурочной деятельности представлены в таблице: 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Будь здоров 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Весёлый мяч 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Общеинтеллектуальное Эрудит 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Финансовая грамотность 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Секреты речи 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Почемучка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Загадки природы 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Общекультурное Умелые ручки 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Проект лицея «Культурная 
суббота» 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Социальное Проект лицея 
«Вместе с РДШ» 

2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 

КТД «Общешкольные дела» 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 

Проект лицея 
«Школьные медиа» 

3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 

Духовно-нравственное Классные часы, беседы, 
мероприятия лицея 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Итого: * * * * 

Всего на 1 обучающего: Не более 1350 часов 

При организации внеурочной деятельности нагрузка на каждого обучающегося 

складывается из: 

* курсов внеурочной деятельности и составляет в сумме не более 5 часов в неделю и 

школьных проектов (мероприятий по направлениям) и составляет в сумме не более 5 часов в 

неделю. Каждый обучающийся должен быть охвачен каждым направлением внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительным, общекультурным, духовно-нравственным, 

общеинтеллектуальным и социальным через различные формы организации внеурочной 

деятельности по своему выбору и выбору родителей (законных представителей). 
3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график утверждается на каждый учебный год и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 



133 
 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки 

и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Начало учебного года как правило 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 недели; 
во 2-4 классах - 34 учебные недели 

Окончание учебного года как правило: 

1 класс - 25 мая. 

2-4 классы – 30 (31) мая. 

Режим работы для образовательной организации: 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую смену; 
используются «ступенчатый» режим обучения: 

в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый, 

в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый; 

В середине дня проводится динамическая пауза 

Продолжительность учебной недели:   
5- дневная для 1-4 классов. 
Продолжительность урока: 

Во 2-4 классах составляет 45 минут. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется через 30 минут после окончания уроков. 

5. Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы: на уровне начального общего образования - за четверти. Итоговая 

аттестация засчитывается посредством участия в ВПР. 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

В соответствии с программой воспитания МБОУ «Лицей № 14» г. Пензы в центре 

воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально- 

значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы: 

Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его 

в социально - значимую деятельность лицея. 

Задачи: 

✓ интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитательной работы; 

✓ развитие и расширение сфер ответственности  ученического самоуправления, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 
✓ создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций; 

✓ создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом; 

✓ инициирование и поддержка участия классов в общелицейских ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

✓ реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ 

внеурочной деятельности; 

✓ формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

✓ повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество 

подготовки одаренных учащихся; 

✓ активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, 

повысить их компетентность в данном направлении; 

✓ внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, 
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осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам в рамках внеурочной деятельности; 

✓ активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся; 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание единой воспитательной атмосферы лицея, которая способствует успешной 
социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации ФГОС. 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 
для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 
различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 
технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления. 

Приоритетные направления в воспитательной работе 

 
1. Интеллектуально – познавательное: 

− формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как 
основы новой социальной ситуации развития; 

- формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и 

любознательности, в том числе посредством предметных недель; 

− формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

− организация научно-исследовательской деятельности; 

− реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного 
образования и внеурочной деятельности; 

− мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как на 
уровне Лицея, так и на уровне поселка, региона, России и т. д. 

 

2. Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения: 

− научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего 
существования, ценности своего существования и ценности существования других людей; 

− повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в школе, 
семье и в обществе; 

− формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации 
выбора. 

− формирование основ правового просвещения; 

− формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности; 

− формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений. 

3. Спортивно - оздоровительное: 

− формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и 
совершенствования здоровья. 

-   Развитие   ценностного   отношения   к   своему   здоровью   посредством   участия в 

мероприятиях физкультурно-спортивной направленности. 
 

4. Гражданско - патриотическое: 

– воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 

− формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины; 

– формирование чувства гражданственности, национального самосознания, уважение 

к культурному наследию России; 

- воспитание уважения к истории, к народной памяти, 

- формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига советского 
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солдата в Великой Отечественной войне. 
 

5. Трудовое, профориентационное (реализация дорожной карты проекта «Успех каждого 

ребенка»): 

− отработка навыков позитивного учебного поведения; 

− вооружение основными навыками самообслуживания; 

− помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них 

обоснованного профессионального намерения посредством онлайн уроков на сайте по 
бесплатной профориентации для детей «ПроеКТОриЯ». 

 

6. Досуговая деятельность: 

− Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга; 

− развитие интереса к внеклассной деятельности; 

− участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря 
образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

7. Самоуправление 

– реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в 
соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ»; 

– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1 по 

4 класс; 

– поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе и 
посредством РДШ; 

– воспитание чувства гордости за родной лицей через формирование положительного 
имиджа и престижа Лицея; 

– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада лицейской 
жизни. 

8. Семейное: 

-вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные 

творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

-участие родителей в управлении лицеем (совет лицея, родительские комитеты). 

9. Работа с классными руководителями: 

- реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях; 

- формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой 

деятельности в своем классе; 

- формирование потребности классного руководителя в качественном проведении 

любого внеклассного мероприятия; 

- развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель – 

ученик - родитель»; 

- формирование методической и профессиональной грамотности классных 

руководителей лицея. 

10. Контроль над воспитательным процессом: 
выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам воспитания, которые 

стоят перед образовательной организацией. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Направление Название мероприятия Классы Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Гражданско - 

патриотическое 

День знаний. Урок Победы 1-4 кл. Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 
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 2-5.09.2021. День солидарности в 

борьбе с терроризмом - классные 

часы 

 

1-4 кл. 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Досуговая 

деятельность 

Линейка «Здравствуй, лицей!» 1-4 кл. 
Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 
Совет обучающихся 

Подготовка мероприятий 

«Дню пожилого человека» и 

«Дню учителя» 

к  

1-4 кл. 
Классные руководители, 

заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

 

 
 

Интеллектуально 

познавательное 

 

 
 

– 

Сбор данных об одаренных 

обучающихся 
2-4 кл. Классные руководители 

Планирование участия 

обучающихся в 

интеллектуальных 
конкурсах и олимпиадах 

 

1-4 кл. 
Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР 

Международный 

день распространения грамотности. 

Классные мероприятия по теме 

 

2-4 кл. 

 

Классные руководители 

Трудовое, 

профориентационное 

Операция «Класс мой дом и мне 

комфортно в нем» 

(благоустройство и озеленение 

классных комнат) 

 

1-4 кл. 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

 
 

Семейное 

Родительские классные собрания по 

плану 
1-4 кл. Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Рейд в семьи учащихся 1-4 кл. Классные руководители, 
социальный педагог 

Общелицейское родительское 

собрание 
1-4 кл. 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

 

Самоуправление 

Выборы органов самоуправления в 

классах 
1-4 кл. 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор Классные собрания «Планирование 

работы класса на новый уч. год» 

1-4 кл. 

Регистрация в РДШ. Оформление 

документов. 
3-4 кл. Классные руководители 

Рейд по проверке соблюдения 
учащимися единой лицейской 

формы 

1-4 кл. 
Совет обучающихся 

Оформление школьных уголков 1-4 кл. Классные руководители, 

заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

Спортивно 

оздоровительное 

– Регистрация и участие в программе 

ВФСК ГТО 
1-4 кл. Классные руководители, 

заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 
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Нравственное, 

правовое 

профилактика 

асоциального 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 
и 

Классные часы: «Законы лицейской 

жизни. «Правила внутреннего 

распорядка лицея. Внешний вид и 
дисциплина» 

2-4 кл. 
Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Разработка и реализация 

мероприятий в рамках 

недели безопасности 

 

1-4 кл. 
Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 
педагог-психолог 

Беседы в классах по ПДД 1-4 кл. Классные руководители 

Корректировка/заполнение 

социального паспорта классов. 

 

1-4 кл. 
Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 
педагог-психолог 

Рейд «Внимание: Подросток!» 

Вовлечение учащихся и учащихся 

«группы риска»  в работу 

творческих  объединений 

дополнительного образования, 

работающих на базе лицея и 

внеурочную деятельность 

 
 

1-4 кл. 

 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

педагог-психолог 

Работа с классными 

руководителями 

Заседание 

руководителей 

МО классных 
Кл. рук. Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Обсуждение методических 

рекомендаций по организации 

работы педагогических работников, 

осуществляющих  классное 

руководство   в 

общеобразовательных 

организациях и планирование 

воспитательной работы 
классов на 2021-22 уч. г 

 

 

1-4 кл. 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

 

Контроль 

воспитательным 

процессом 

 

за 

Контроль   комплектования 

творческих      объединений 

дополнительного    образования, 

работающих  на  базе лицея и 

внеурочной     деятельности, 

оформление документации, в 

том   числе   и учащимися «группы 

риска» 

 
 

1-4 кл. 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Проверка планов воспитатель- 

ной работы у классных 

руководителей 1 - 11 классов 

 

1-4 кл. 
Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 
педагог-психолог 

Контроль реализации мероприятий в 

рамках Месячника безопасности 
 
 

1-4 кл. 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

педагог-психолог Проверка соблюдения 

учащимися единой лицейской 

формы 

ОКТЯБРЬ 
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Гражданско 

патриотическое 

 

 

 

 

- 

Классные часы, встречи, часы 

общения «Люди пожилые, сердцем 

молодые», «Мои любимые 

бабушки и дедушки», 

«Старость   нужно уважать», 

«Бабушка рядышком с дедушкой», 

«Ветераны педагогического 

труда»,  посвященные 

Международному дню пожилых 

людей. 

 

 

 

1-4 кл. 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

 

Интеллектуально 

познавательное 

 

– 

Организация и проведение 

предметной недели по 

окружающему миру 

 

2-4 кл. 

 

Учителя начальных классов 

Участие в олимпиадах и конкурсах 
школьников по предметам 

1-4 кл. Учителя-предметники 

 

 

Трудовое, 

профориентационное 

Операция «Чистый двор – 

чистый лицей!» 
3-4 кл. Классные руководители 

Библиотечный урок «Книжки - 

ребятишкам!» 
1-4 кл. 

Библиотекарь, классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек. 

День открытых дверей 

 

1-4 кл. 
Библиотекарь, заместитель 

директора по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Семейное Семейная акция «Открытка в 

подарок своими руками!» ко 

Дню пожилого человека и Дню 

учителя 

1-4 кл. Классные руководители 

Родительские классные собрания по 

плану 

1–4 кл. 
Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Открытое мероприятие для 

родителей «Поговорим о 

правильном питании» 

1–4 кл. Классные руководители, 
заместитель директора по 
ВР, социальный педагог 

 

 
 

Самоуправление 

Заседания органов самоуправления в 

классах 
3-4 кл. Классные руководители, 

лидер класса 

Рейд по соблюдению учебной 

дисциплины 
1-4 кл. 

Заместитель директора по 

ВР, председатель Совета 

обучающихся, социальный 
педагог 

Спортивно 

оздоровительное 

– 
День Здоровья 1-4 кл. Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Участие в программе ВФСК ГТО 
1-4 кл. 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

 

 

Досуговая 

деятельность 

Международный День учителя. 

Праздничное мероприятие 

«Учитель будет вечен на Земле!» 

 

1-4 кл. 
Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 
1-4 кл. 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 
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Трудовое, 

профориентационное 

Посещение семей и семей 

несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на учете 

в ОДН ОМВД России с целью 

проверки бытовых условий и 

выполнения режима дня, 

составление актов 

 

1 – 4 кл. 
 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Проф. беседа «Дисциплина в 

лицее» 
1-4 кл. Классные руководители, 

педагог-психолог, 
социальный педагог 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 кл. 
Классные руководители, 

учитель информатики 

Нравственное, 

правовое 

профилактика 

асоциального 

поведения 

 

и 

Всемирный день защиты 

животных. Классные 

часы «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

1-6 кл. Классные руководители 

Заседание Совета профилактики 
1-4 кл. Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

заместитель директора по 

ВР 

Работа с классными 

руководителями 

Индивидуальные собеседования 

с классными руководителями, 

помощь в подготовке мероприятий. 

 

1-4 кл. 
Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

 

 

 
Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики проведения 

классными руководителями 

классных часов, направленных на 

предупреждение  социальной 

агрессии и противоправной 

деятельности при использовании 

Интернета,   реализации 

коммуникативного потенциала 

личности обучающихся. 

2-4 кл. Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Контроль выполнения плана 

мероприятий на октябрь 
1-4 кл. Заместитель директора по 

ВР 

НОЯБРЬ 

 

Гражданско 

патриотическое 

 

- 

День народного единства. 

Классные  часы по 

данной тематике 

 

1-4 кл. 

 

Классные руководители 

Старт акции «Прадеды – деды 

– солдаты Победы!». 
1-4 кл. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

 

 

Интеллектуально 

познавательное 

 

 

– 

Организация и проведение 

предметной недели по 

литературному чтению 

 

2-4 кл. 

 

Учителя начальных классов 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 

 

1-4 кл. 

 

Учителя-предметники 
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 День словаря. Классные 

мероприятия по теме 
4 кл. 

Учителя русского языка, 

классные руководители 

Трудовое, 

профориентационное 

Дежурство по классу 2-4 кл. 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Семейное 

Родительские классные собрания 

по плану 

1 – 4 кл. 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Выставка рисунков ко дню матери 
1-4 кл. Классные руководители. 

Общелицейское родительское 

собрание. Родительский 

всеобуч 

1-4 кл. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

 

 
Самоуправление 

Заседания органов самоуправления 

в классах 
3-4 кл. Классные руководители, 

староста класса 

Совместное заседание Совета 

обучающихся и школьного 

родительского комитета по 

подготовке и проведению 

новогодних праздников 

1-4 кл. Заместитель директора по ВР, 

председатель Совета 

обучающихся, председатель 

Совета родителей 

Спортивно 

оздоровительное 

– 
Участие в программе 

ГТО 

ВФСК 
1-4 кл. 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Оформление альбома 

здоровье – мое богатство!» 

«Мое 1-4 кл. 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

 

 

 

 

 

Досуговая 

деятельность 

Международный день 

толерантности. Классные часы по 

данной тематике 

1-4 кл. Классные руководители 

День матери в России. Классные 

часы «Мамы всякие важны!» 
1-4 кл. 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Общелицейское мероприятие 

«Маме - с любовью!» 
1-4 кл. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

Организация осенних каникул 

(по особому плану) 
1-4 кл. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Нравственное, 

правовое 

профилактика 

асоциального 

поведения 

 
и 

Акция «Внимание! Дорога!» 3-4 кл. Социальный педагог, отряд 
ЮИД 

Беседы, посвященные 

Всемирному дню 

борьбы с курением 

 

3-4 кл. 
Классные руководители, 

социальный педагог 

Работа с классными 

руководителями 

МО классных руководителей. 1-4 кл. 
Заместитель директора по ВР, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Обзор новинок методической 

литературы 
Библиотекарь 
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Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики проведения 

классными руководителями кл. 

часов, посвященных реализации 

духовно – нравственного 

потенциала личности 

обучающихся 

Кл. рук 

1-4 

Заместитель директора по ВР 

Контроль за организацией питания 

в школе: охват обучающихся 

горячим питанием 

 

1-4 кл. 
Заместитель директора по ВР, 

ответственный за питание в 

лицее 

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

Гражданско 

патриотическое 

 

 

 

- 

День Неизвестного солдата. 

Общелицейская Акция 

«Письмо неизвестному 

солдату» 

3-4 кл. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День Героев Отечества. Классные 

часы «Ими гордится Россия! Ими 
гордимся мы!» 

1-4 кл Классные руководители 

День Конституции РФ. Часы 

общения «Главный Закон Жизни!» 

1-4 кл. Педагог-организатор, 

классные руководители 

Интеллектуально 

познавательное 

– Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 

1-4 кл. Учителя-предметники 

Трудовое, 

профориентационное 
Мастерская «Новый год к нам 

мчится…» 

1-4 кл. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 
Семейное 

Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй 

четверти 

1-4 кл. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Работа советов 

(педагогического, родительского 

и ученического) по подготовке к 

новому году 

1-4 кл. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Самоуправление Заседания органов самоуправления 

в классах 
3-4 кл. Классные руководители, 

староста класса 

 

Спортивно 

оздоровительное 

 

– 
Веселые зимние старты 1-4 кл. 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

участие в программе 

ГТО 

ВФСК 
1-4 кл. 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Досуговая 

деятельность 

Подготовка и проведение 
праздников «Однажды на Новый 

год…» 

1-4 кл. 
Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, выполненную своими 

руками 

1-4 кл. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в конкурсе на лучшее 

новогоднее оформление 
образовательных организаций. 

 

1-4 кл. 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители 

Работа с классными 
Посещение 

мероприятий 

классных По 

плану 
Заместитель директора по ВР 
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руководителями Проведение новогодних 

праздников 

По 

плану 
Заместитель директора по ВР 

 

 

 

 
Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение качества работы 

классных руководителей с 

активом лицейского 

самоуправления 

1-4 кл. 
Заместитель директора по ВР 

Осуществление контроля за 

соблюдением   техники 

безопасности во  время 

проведения  внеклассных 

мероприятий в лицее 

Изучение состояния журналов 

внеурочной  деятельности, 

кружковой работы на конец 

первого полугодия 

ЯНВАРЬ 2022 г. 

 

Гражданско 

патриотическое 

 

- 

Час общения, посвященный Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

 

1-4 кл. 
Классные руководители, 

учителя истории, 

библиотекарь 

Интеллектуально 

познавательное 

– Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 
1-4 кл. Учителя-предметники 

Трудовое, 

профориентационное 

Кл. часы «Я в рабочие пойду, 

пусть меня научат» 
1-4 кл. Педагог-организатор, 

классные руководители 

Нравственное, 

правовое 

профилактика 

асоциального 
поведения 

 
и 

Профилактическая беседа с 

учащимися «Мобильный телефон 

в школе» 

 

1-4 кл. 
Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 

 
Семейное 

Индивид. консультации с 

родителями тревожных детей 
1-4 кл. 

Социальный 

педагог-психолог 

педагог, 

Классные фотогалереи 

«Хороша ты, Зимушка-Зима!» 
1-4 кл. Педагог-организатор, 

классные руководители 

Общелицейское родительское 
собрание. Родительский всеобуч 

1-4 кл. Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Нравственное, 

правовое 

профилактика 

асоциального 

поведения 

 
и 

Профилактика правонарушений, 

состояние дисциплины в лицее, 

анализ посещаемости и пропусков 

уроков без уважительной 

причины. 

 

1-4 кл. 
Администрация, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

инспектор ОДН 

Самоуправление 
Заседания органов самоуправления 

в классах 
3-4 кл. Классные руководители, 

староста класса 

Расширенное заседание Совета 

обучающихся с приглашением 

командиров классов начальной 

школы 

 

1-4 кл. 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

председатель Совета 

обучающихся 

 Зимняя лицейская спартакиада 1-4 кл. Учителя физкультуры, 
классные руководители 
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Спортивно 

оздоровительное 

– 
участие в программе 

ГТО 

ВФСК 
1-4 кл. 

Уч
 ителя физкультуры, 

классные руководители 

Проведение тематических 
классных часов по ЗОЖ 

1-4 кл. Классные руководители 

Дни здоровья «Зимние забавы» 

во время школьных каникул 
1-4 кл. 

Классные руководители 

 

Досуговая 

деятельность 

Организация зимних 

(по особому плану) 

каникул 
1-4 кл. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Работа с классными 

руководителями 

Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 
полугодие 

Кл. рук-ли 

1-4 кл. 
Заместитель директора по ВР 

 

 

 

 

 
Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение уровня включенности 

учащихся в организацию учебно- 

воспитательной деятельности и 

управление ею 

4 кл. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Анализ эффективности 

применения технологий в 

рамках внеурочной 

деятельности 

1-4 кл. 

Изучение практики проведения 

классными руководителями 

классных часов, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни, профилактику курения, 
употребления наркотиков и ПАВ. 

 

1-4 кл. 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

 
Гражданско 

патриотическое 

 

 

 

 
- 

Часы общения в классах, 

посвященные Дню защитников 

Отечества. 

1-4 кл. 
классные руководители 

Организация и проведение смотра 

строя и песни «Солдат - всегда 

солдат!» 

 

2-4 кл. 
Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Старт общелицейской 

«Читаем детям о войне» 

Акции 
1-4 кл. Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 
родители 

Интеллектуально 

познавательное 
– 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 

1-4 кл. Учителя-предметники 

Трудовое, 

профориентационное 

Субботник «Наш лицей – 

самый чистый!» 

2-4 кл. Классные руководители, 

заместитель директора по 

АХР 

Нравственное, 

правовое 

профилактика 

асоциального 
поведения 

 

и 

Встреча с инспектором ОДН. 

«Что есть Закон?» 

2-4 кл. Педагог-психолог, педагог- 

организатор 

 

Семейное 

Конкурс фотоколлажей «Папа 

и я – мы большие друзья!» 
1-4 кл. Классные руководители 

Родительские классные собрания 

по плану 
1 –4 кл. Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 
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Самоуправление 
Заседания органов самоуправления 

в классах 
4 кл. Классные руководители 

 

 

Спортивно 

оздоровительное 

 

 

– 

Участие в  лицейских 

мероприятиях  оборонно – 

массовой и спортивной работы, 

посвященного Дню защитников 

Отечества. 

1-4 кл. Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

участие в программе 

ГТО 

ВФСК 
1-4 кл. 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

 
 

Досуговая 

деятельность 

Классные досуговые мероприятия 

«От солдата – до генерала» 
1-4 кл. 

классные руководители 

Общелицейское 

«Аты-баты» 

мероприятие 
4 кл. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

Работа с классными 

руководителями 

Работа кл. руководителей по 

охране жизни и здоровья 

учащихся 

 

1-4 кл. 

Заместитель директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Своевременность инструктажей 

и     соответствующие     записи 

в классных журналах. 

 

1-4 кл. 

классные руководители 

МАРТ 

Гражданско 

патриотическое 

- Часы общения «Дети войны» 1-4 кл. классные руководители 

Классные часы «Города-герои! 

Города воинской Славы!» 
1-4 кл. 

Учитель истории, 

классные руководители 

 

 

 
Интеллектуально 

познавательное 

 

 

 
– 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 

 

1-4 кл. 

Учителя-предметники 

Участие в научно- практической 

туристско-краеведческой 

конференции «Отечество». 

 

1- 4кл. 

Учитель истории 

Трудовое, 

профориентационное 

Анкетирование учащихся 

(изучение профессиональных 

намерений) 

4 кл. Классные руководители, 

социальный педагог 

 

 
Семейное 

Конкурс фотоколлажей «Улыбка 

мамы!» 
1-4 кл. Классные руководители 

Родительские классные собрания 

по плану 

1-4 кл. 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Общелицейское родительское 

собрание. Родительский 

всеобуч 

1-4 кл. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Спортивно - 

оздоровительное 

Проведение тематических 

классных часов по ЗОЖ 
1-4 кл. Учителя физкультуры 

Участие в программе 

ГТО 

ВФСК 
1-4 кл. 

Учителя физкультуры, 
классные руководители 

 

 
Досуговая 

Праздничное мероприятие, 
посвященное 8 Марта. 

1-4 кл. 
Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 
библиотекарь 
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деятельность Лицейский конкурс «Созвездие 

талантов» (смотр худ. сам.) 

1-4 кл. 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник «Прощание с Букварем» 
1 кл. Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 Организация весенних каникул 

(по особому плану) 
1-4 кл. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

25-30 марта Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги. 

Праздник «Книжкины 

именины» 

1-4 кл. Библиотекарь, 

педагог-организатор 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Тематические классные часы: 

«Я – гражданин. Что это 

значит?», «Не знаешь законов? Ты 

в опасности!» 

1-4 кл. Социальный педагог 

 

 

 
Работа с классными 

руководителями 

Работа по формированию 

самостоятельности обучающихся в 

решении вопросов класса 

 

 

 

- 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель МО, педагог- 

организатор, 

социальный педагог Стратегия работы классных 

руководителей с семьями 

учащихся. Диагностика 

процесса взаимодействия семьи и 
лицея 

Подготовка кл. рук. к проведению 

диагностики уровня воспитанности 

учащихся 

Оценка уровня воспитанности 

обучающихся 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики работы 

классных руководителей с 

активом класса 

 
 

- 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель МО, педагог- 

организатор 

АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

Гражданско - 

патриотическое 

12 апреля. День космонавтики. 

Всероссийский Гагаринский 

урок «Космос – это мы!» 

1-4 кл. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Посещение лицейского музея. 

Экскурсия «Все   для фронта! 

Все для Победы!» 

1-4 кл. 
Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель школьного 

музея 

Конкурс «Боевых листов «Путь к 

Победе!» 

3-4 кл. Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Выставка рисунков, посвященная 

9 мая «Памятные события Великой 

Отечественной войны» 

1-4 кл. 
Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 
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Интеллектуально – 

познавательное 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 

1-4 кл. Учителя-предметники 

День пожарной охраны. 

Тематический урок. 

1-4 кл. Учителя начальных классов 

 

 

Трудовое, 

профориентационное 

Общелицейский субботник 4 кл. 
Заместитель директора по 

АХР, педагог-организатор, 
классные руководители, 

Часы общения по теме «День 

пожарной охраны». Экскурсии в 

пожарную часть 

1-4 кл 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Изучение удовлетворенности 

обучающихся, их родителей, 

педагогов результатами урочной и 

внеурочной деятельностью. 

 
 

- 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Спортивно – 

оздоровительное 

Участие в программе ВФСК 

ГТО 
1-4 кл. 

Учителя физкультуры, 
классные руководители 

Работа с классными 

руководителями 

Заседание МО «Итоги года. 

Проблемы. Задачи. Перспективы», 

планирование работы в летний 
период 

 

- 

Заместитель директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики работы с 

одаренными детьми. 

Результаты участия в 

конкурсном движении и 
олимпиадах. 

За 

- 

меститель директора по ВР 

МАЙ 

 

 

 

 
Гражданско - 

патриотическое 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы 
1-4 кл. Классные руководители 

Линейка и возложения цветов к 

Обелиску 
1-4 кл. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Подготовка и участие в Акциях 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Победная весна», «Окна 

Победы» и т.д. 

1-4 кл. Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

активы классов 

Подведение итогов участия 

классов в акции «Прадеды - деды 

– солдаты Победы!» 

1-4 кл. 
Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 
 

Интеллектуально – 

познавательное 

Часы общения «День славянской 

письменности и культуры» 
1-4 

классы 

классные руководители 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 

1-4 кл. Учителя-предметники 

Трудовое, 

профориентационное 

Лицейский субботник по 

озеленению территории 

3-4 кл. 
классные руководители 

 
 

Семейное 

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

отдыха и безопасность детей в 

летний период» 

1-4 кл. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 
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 Общелицейское родительское 

собрание. Родительский всеобуч. 

Итоги года. Безопасный отдых в 

летний период 

1-4 кл. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

 

 
Самоуправление 

Рейд по проверке чистоты 

лицейской территории. 
4 кл. 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

Линейка «Итоги года» 
2-4 кл. 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Сбор РДШ 3-4 кл. 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 
члены РДШ 

Спортивно – 

оздоровительное 

Подведение итогов участия в 

Программе ВФСК ГТО. 

Награждение. 

1-4 кл Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Досуговая 

деятельность 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Победы! 
1-4 кл 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

Международный день семьи. Кл. 

часы по теме. 
1-4 кл. классные руководители 

Праздник «Последний звонок» 1 кл Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Подготовка к летнему отдыху 

учащихся: профилактические 

беседы 

1-4 кл. 
Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Классные часы «Безопасное 

колесо» 

3-4 кл. Учителя физкультуры, 
классные руководители 

 

 

 

 

 
Работа с классными 

руководителями 

Анализ состояния воспитательной 

работы за уч. год, внеурочной 

деятельности и соответствие 

результатов поставленным целям. 

Реализация  методических 

рекомендаций по организации 

работы педагогических 

работников, осуществляющих 

классное руководство в лицее 

Кл. рук. 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель ШМО 

Разработка проекта плана 

воспитательной работы лицея на 

2022-2023 учебный год. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение состояния журналов 

внеурочной деятельности, 

кружковой работы на конец 

учебного года 

ПДО, 

внеур. 

деят. 

Заместитель директора по ВР 

ИЮНЬ 
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Гражданско - 

патриотическое 

1 июня. Международный день 

защиты детей 
1-4 кл. 

(отдыхающие 

ЛДП) 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитатели ЛДП 12 июня. 

Областная 

Россия!» 

День 

линейка 

России. 

«Моя 

22 июня. День памяти и скорби. 

Работа с классными 

руководителями 

Создание банка интересных 

педагогических идей 

кл. рук. Руководитель ШМО 

  

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Совещание классных 

руководителей 4 классов по 

проведению прощания с начальной 

школой 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих 

дел 

 

Работа летнего лагеря (по особой 

программе) 

 

- 

 

Заместитель директора по ВР, 

начальник ЛДП 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 
обучающихся 

Родительское собрание по 

поступлению в 1 класс 

родители  

Классные руководители 

Ведение 

номенклатурной 

документации  и 

своевременное 

составление форм 

отчетности. 

Контроль за 

воспитательным 
процессом 

Составление плана работы на 

2022-2023 уч. год 

 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Составление 

летнего лагеря 

отчета о работе 
- Начальник ЛДП 

Анализ результативности 

воспитательной работы в лицее за 

учебный год 

 

кл. рук. 

 

Заместитель директора по ВР 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кадровые условия 

В лицее работает 54 педагогических работника, из них в начальной школе – 25 человек. 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. 
Уровень образования педагогического персонала в начальной школе: 

• высшее образование у 6 педагогов, среднее специальное (педагогическое) у 6 (из них 6 

получают высшее педагогическое образование). 

Уровень квалификации педагогического персонала в начальной школе: 

• высшая квалификационная категория – 1, 

• первая квалификационная категория – 2, 

• без квалификационной категории – 9 (молодые специалисты – 9, работающие в лицее первый- 

второй год - 8) 

Непрерывность профессионального развития — каждые 3 года учителя лицея повышают 

квалификацию на курсах. 
Психолого-педагогические условия 

В лицее работает социально-педагогическая служба. В штате имеются: психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, тьюторы, социальный педагог. Работает Совет профилактики. 
Финансовые условия 

Финансирование лицея осуществляется из средств областного и муниципального бюджета на 

основе нормативного подушевого финансирования. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии с требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

• антитеррористической, пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального 

общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждений. 
Сведения о материально – техническом обеспечении 

и оснащенности образовательной деятельности 

Обеспечение обучающихся площадями, используемыми под образовательную деятельность: 

Общая площадь 12013,1 кв.м.; полезная площадь 12013,1кв.м.; 
В лицее имеются: 

Учебные – 35 S= 2160,90 кв.м. 

Учебно-лабораторные – 14 S= 789,1 кв.м. ( в том числе актовый зал S= 273,7 кв.м.) 

Административные – 13 S= 369,0 кв.м. 

Помещения для занятий физической культурой и спортом – 23 S= 750,9 кв.м. 

Медицинский комплекс – 7S= 102,4 кв.м. 

Помещения для обеспечения обучающихся воспитанников и работников питанием – 24 S= 500,3 кв.м. 

Спортивно-игровые комплексы 

Футбольное поле с искусственным покрытием - 1 

Спортивный городок – 1 

Подсобные – 55 S= 482,3 кв.м. 

Иные помещения – 90 S = 6858,2 кв.м. 

Имеется локальная сеть. 

Обеспеченность образовательного процесса: 

 

1 Компьютер персональный Э1Ф 0,5 кВт 35 

2 Верстак слесарный 962*670*1360 17 

3 Верстак столярный 1250*575*780 13 

4 Станок кругло-пильный школьный 840*500*460 1 

5 Станок токарный по дереву настольный 1250*570*475 1 

6 Станок заточный школьный 400*340*340 1 

7 Телевизор с DVD на кронштейне (комплект) 1 

8 Документ-камера Mimio Viem (комплект) 31 

9 МФУ Canon PIXMA TS8040 1 

10 Компьютер Basic RAY B161 (комплект) 27 

11 МФУ BROTHER LCP-1512R 34 

12 Веб-камера на подвижном штативе Mimio View 2 

13 
Доска интерактивная MimioBoard 78 (с блоком питания и 

передатчиком) 
26 

14 Компьютер ученика BasicRAY B161 44 

15 Проектор мультимедийный Hitachi CP-CX301N с креплением 27 

16 Принтер Э1Ф 220 В 1 кВт 2 

17 Проектор мультимедийный Hitachi CP-EX252N 9 
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18 Микроскоп учебный монокулярный 1 

19 Видеокамера для работы с оптическими приборами 2 

20 Персональный компьютер BasicRAY B161 (комплект) 11 

21 
Микроскоп школьный с подсветкой с набором 
микропрепаратов (комплект) 

7 

22 Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) 1 

23 Цифровой микроскоп 13 

24 Цифровая видеокамера CANON 1 

25 
Видеокамера полупрофессиональная с телевизионным 
штативом (комплект) 

1 

26 
Комплект (компьютер) с программным обеспечением 
BasicRAY B161 

10 

27 Производительный компьютер BasicRAY B161 (комплект) 1 

28 Монитор широкоформатный Acer 27 дюймов 2 

29 
Источник бесперебойного питания Powercom King Pro RM KIN- 
1500AP RM 

1 

30 
Платы видеозахвата и вывода сигнала BLACKMAGIC 
DECKLINK MINI MONITOR 

1 

31 МФУ Epson WorkForce Pro WF-M5690WF 3 

32 Сервер RaYbook Bi 151 1 

33 Моноблок S253 Mi 2 

34 Магнитола стереофоническая Э 1Ф 220 В 0,3 кВт 1 

35 Пианино 1 

36 
Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель 820*300*180 Э 
1Ф 220 В 0,2 кВт 

1 

37 Серверная стойка 1 

38 
Компьютер в комплекте АРМ-2: ноутбук HP 15-bc024ur, камера 
Logitech, USB кабель 

4 

39 Тренажер беговая дорожка (электрическая) 2 

40 Тренажер эллипсоид магнитный 2 

41 Тренажер на жим стоя Leekon Gym 1 

42 Тренажер для бицепсов Leekon Gym 1 

43 Тренажер для пресса Leekon Gym 1 

44 Тренажер для пресса ногами Leekon Gym 1 

45 Школьная метеостанция 1 

46 Мобильный компьютер учителя MacBook Air (комплект) 2 

47 Рояль Ritmuller R8 1 

48 Пианино акустическое Ritmuller R2 1 

49 Мобильный компьютер ученика Ipod Touch (комплект) 2 

50 DJ-проигрыватель звуковой системы (комплект) 1 

51 Панель интерактивная Multi-Touch Hanshin 65 3 

52 Перекладина навесная универсальная 2 

53 Тренажер навесной для пресса 3 

54 Консоль пристроенная для канатов и шестов (3 крюка) 1 

55 Стойка для клюшек 2 

56 
Стойка для лыж двухсторонняя на 30 пар с крючками 
(комплект) 

5 

57 Стойка-стеллаж для хранения лыжных ботинок, 6 полок 3 

58 Тележка для хранения мячей 1 

59 Ферма для щита баскетбольного 6 

60 Щит баскетбольный 6 
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61 Снаряд для подтягивания (отжимания) Sport Elite комплект 5 

62 Планка для прыжков 1 

63 Мостик гимнастический подпружиненный 1 

64 Козел гимнастический 4 

64 Кольцо баскетбольное 6 

66 Тренажер навесной для спины 5 

67 Бревно гимнастическое напольное 1 

68 Вышка судейская универсальная 1 

69 Тренажер на жим лежа Leekon Gym 1 

70 Скамья атлетическая универсальная Leekon Gym 1 

71 Многофункциональный атлетический центр Weider 1 

72 Велотренажер Sport Elite 3 

73 Тренажер "беговая дорожка" Sport Elite 4 

74 Скамья атлетическая горизонтальная Leekon Gym 2 

75 Тренажер для мышц спины Leekon Gym 2 

76 Штанга разборная комплект 2 

77 Стенка гимнастическая с перекладинами и эспандерами 3 

78 Мат гимнастический прямой 9 

79 Набор для микроскопа по биологии 1 

80 Доска маркерная 1 

81 Клюшки хоккейные Aryans 13 

82 Коньки для фигурного катания Alha Caprice 15 

83 Коньки хоккейные обычные Alha Caprice 16 

84 Базовый робототехнический набор 5 

85 Расширенный робототехнический набор 3 

86 Базовый робототехнический набор (комплект) 13 

87 
Ресурсный набор к базовому робототехническому набору 
д/подгот-ки к соревнованиям 

5 

88 Программируемый контролер 5 

 
89 

Комплект коммутации (комм-ный кабель 1м (10шт), коммут- 

ный кабель 2 м 36шт, ком кабель 3 м 3 шт, ком кабель 5 м 4шт, 

usb видео карта/сплиттер 39 шт, напол-й кабель канал 60 м, usb 
кабель для подкл-ния к ПК 2м 52 шт, usb wi-fi адаптер 

 
1 

90 Утюг 1 

91 
Комплект лабораторного оборудования по предмету 
"Окружающий мир" 

7 

92 Лыжный комплект 66 

93 Мат гимнастический 15 

94 Инвентарь для обработки лыж (комплект) 1 

95 
Комплект минералов и горных пород, полезных ископаемых, 
почв 

13 

96 Набор демонстрационный по механическим колебаниям  

97 
Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием 
для учащихся 

1 

98 Ростометр 530*300*2150 1 

99 
Ресурсный набор к базовому робототехническому набору 
(комплект) 

13 

100 Конструкторы 13 

101 Балансировочная доска 3 

102 Палка гимнастическая утяжеленная (боди арт) Iron Master 8 

103 Стеллаж для гантелей 1 
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104 
Комплект для практических работ для моделирования молекул 
неорганической химии 

1 

105 
Комплект для практических работ для моделирования молекул 
органической химии 

13 

106 Комплект коллекций 13 

107 Скамейка гимнастическая жесткая 6 

108 
Стол для настольного тенниса передвижной для помещений 
Start-Line 

5 

109 Комплект поливалентных матов и модулей 8 

110 Рукоход разновысокий 1 

111 Рукоход 1 

112 
Комплект демонстрационного оборудования по окружающему 

миру для начальной школы 
3 

113 Коллекции и гербарии 4 

114 Оборудование и наборы для экспериментов 4 

115 Определитель высоты прыжка 1 

116 Комплект гантелей обрезиненных 2 

117 Стойка волейбольная универсальная 1 

118 Стеллажи для инвентаря 4 

119 Стеллажи для инвентаря 4 

120 Стеллаж для хранения лыж 4 

121 Стойки волейбольные для зала с механизмом натяжения 1 

122 Конь гимнастический переменной высоты 1 

123 Перекладина универсальная гимнастическая 1 

124 Брусья гимнастические мужские параллельные 1 

124 Кольца гимнастические с троссом 1 

125 
Стенка гимнастическая шведская 1000*3200 перекладная 
круглая 

13 

126 Брусья гимнастические женские разноуровневые 1 

127 Стойка для прыжков в высоту (комплект) 1 

128 Фреза дисковая трехсторонняя 20 

129 Набор угольников поверочных слесарных 2 

130 Прибор для выжигания по дереву 13 

131 Груша боксерская набивная 2 

132 Планшет для рисования песком 6 

133 Тренажер сенсорный "Совокресло" бук 1 

134 Игра "Сенсорный синтезатор" 1 

135 Игра для изучения объёма 1 

136 
Игровой комплект для детей с расстройством аутического 
спектра 

1 

137 
Интеракт. уч/пособие "Нагл/школа. Литерат/чтение 2 класс" с 
метод. реком. д/учит 

4 

138 
Интеракт. уч/пособие "Нагл/школа. Окруж/мир 2 класс" с 
метод. реком. д/учит 

4 

139 
Интеракт. уч/пособие "Нагл/школа. Рус/язык 2 класс" с метод. 
реком. д/учит 

4 

140 Стойка для зарядки мобильных устройств MOBI-3 1 

141 Мультимедийная трибуна для презентаций (комплект) 1 
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142 Проектор для актового зала с потолочным креплением 1 

143 Сервер RAY 1041 (комплект) 1 

144 Интерактивный стол Interactive Project Touch 50i 1 

145 Система охранной сигнализации 1 

146 Тиски слесарные поворотные 12 

147 Магнитно-маркерная доска 1500*1000 21 

148 Ножницы универсальные 10 

149 Интерактивное учебное пособие "Технология. Кулинария." 1 

150 
Интерактивное учебное пособие "Наглядная школа. 

Литературное чтение 2 класс" 
4 

151 
Интерактивное учебное пособие "Наглядная школа. 

Окружающий мир 2 класс" 
4 

152 
Интерактивное учебное пособие "Наглядная школа. Русский 

язык 2 класс" 
4 

153 
Интерактивное учебное пособие "Наглядная школа. 

Математика 2 класс. Геометрические фигуры" 
4 

154 
Интерактивное учебное пособие "Наглядная школа. 

Математика 2 класс. Числа до 100" 
4 

155 Ксилофон FLINL NINO 24SB 1 

156 Игра «Музыкальная улитка» 1 

157 Игра «Светофор» 1 

158 Детский барабан Тулигрушка С2-3 1 

159 Медболы Winner 3 

 
160 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная школа. 

Литературное чтение 3 класс." 

 
4 

161 
Интерактивное учебное пособие "Наглядная школа. 
Литературное чтение 4 класс." 

4 

 
162 

 
Модели раздаточные по математике для начальной школы 

 
4 

163 
Комплект для практического развития математических 
компетенций и изучение математики 

13 

164 Комплект для проведения спортмероприятий (в бауле)_ 5 

165 Канат для лазания 5м 1 

166 Вешалка металлическая напольная на 25 крючков 31 

 

167 

 
Интерактивное учебное пособие "Наглядная школа. 

Математика 1 класс. Числа до 20" 

 

4 

 

168 

 
Интерактивное учебное пособие "Наглядная школа. Русский 

язык 1 класс." 

 

4 
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169 

 
Интерактивное учебное пособие "Наглядная школа. 

Литературное чтение 1 класс." 

 

4 

 

170 

 
Интерактивное учебное пособие "Наглядная школа. 

Окружающий мир 1 класс" 

 

3 

 
171 

Интерактивное учебное пособие. Наглядная школа. Математика 

3 класс. Числа до 

 
4 

172 
Интерактивное учебное пособие. Наглядная школа. 

Окружающий мир. 3 класс. 
4 

 
173 

Интерактивное учебное пособие. Наглядная школа. Математика 

3 класс. Геометрические фигуры 

 
4 

174 
Интерактивное учебное пособие. Наглядная школа. 

Литературное чтение 3 класс 
4 

 

 
175 

 

Интерактивное учебное пособие. Наглядная школа. Математика 

4 класс. 

 

 
4 

 
176 

Интерактивное учебное пособие. Наглядная школа. Русский 

язык 3 класс. 

 
4 

 

 
177 

 

Интерактивное учебное пособие. Наглядная школа. Русский 

язык 4 класс. 

 

 
4 

178 
Интерактивное учебное пособие. Наглядная школа. Математика 
4 класс. 

4 

179 
Интерактивное учебное пособие. Наглядная школа. Русский 
язык 4 класс. 

4 

 
180 

Интерактивное учебное пособие. Наглядная школа. ОБЖ. 

Здоровье человека. Правила поведения 

 
3 

181 
Интерактивное учебное пособие. Наглядная школа. 
Окружающий мир. 4 класс. 

4 

182 Глобус Земли политический 1 

183 Глобус Земли физический 1 

184 Глобус Земли физический лабораторный 1 

185 Компас ученический 11 

186 Компас-азимут 1 

187 Комплект инструментов и приборов топографических 1 

188 Набор для подвижных игр 5 

189 Комплект моделей-аппликаций демонстрационный 1 

190 Комплект ботанических моделей демонстрационный 1 
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191 Комплект зоологических моделей демонстрационный 1 

192 Диван модульный 15 

193 Диван 1 

194 
Набор по основам математики, конструирования и 
моделирования для класса 

2 

195 
Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: 

сложение, вычитание, умножение и деление 
2 

196 Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 4 

197 Шахматные часы 8 

198 Набор для игры в шахматы 15 

199 Игры для сюжетно-ролевой игры 13 

200 Стол компьютерный 790*740*750 31 

201 
Стол ученический 2-х местный регулируемый 
1200*450*600/720 

145 

202 Модель аппликация природных зон Земли 1 

203 Модель внутреннего строения Земли 1 

204 Модель вулкана 1 

205 Модель строения земных складок и эволюции рельефа 1 

206 Чулок Совы 120*60 см 2 

207 Чулок Совы 135*60 см 2 

208 Шар лабиринт 1 

209 Яйцо Совы 1 

210 Комплект таблиц "Глаголы" (6 таблиц) 1 

211 Комплект таблиц "Грамматика" (22 таблицы) 1 

212 Комплект таблиц "Имя прилагательное " (9 таблиц) 1 

213 Таблица. Формулы сокращенного умножения (винил) 2 

214 "Звуки и буквы русского алфавита" (2 таблицы + 128 карточек) 7 

215 Комплект муляжей фруктов и овощей 1 

216 Модель – аппликация (Касса) цифр демонстрационная 2 

217 Части целого на круге. Простые дроби 2 

218 Комплект таблиц. Окружающий мир 1 класс (15 таблиц) 4 

219 Набор для игры в шашки 15 

220 Куклы-персонажи (комплект) 1 

221 
Комплект таблиц для начальной школы "Литературное чтение 4 

класс (16 таблиц) 
4 

222 Комплект таблиц "Имя существительное " (7 таблиц) 1 

223 Комплект таблиц "Русский язык - 9 кл." (7 таблиц) 1 

224 Комплект таблиц «Математика 2 класс» (8 таблиц) 7 

225 Комплект таблиц «Порядок действий» (3 таблицы+32 карт) 7 

226 
Комплект таблиц для начальной школы «Литературное чтение 

2 класс» (16 таблиц) 
4 

227 
Комплект таблиц для начальной школы «Русский язык 2 класс» 

8 таблиц 
7 

228 Комплект таблиц «Окружающий мир 2 класс» (15 таблиц) 2 
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229 
Комплект таблиц «Основы безопасности жизнедеятельности 1- 

4 классы» (10 таблиц) 
4 

230 Комплект таблиц «Математика 1 класс» (8 таблиц) 7 

231 
Комплект таблиц для начальной школы «Литературное чтение 
1 класс» (16 таблиц) 

4 

232 
Комплект таблиц для начальной школы "Русский алфавит" 4 
таблицы 

7 

233 
Комплект таблиц для начальной школы «Русский язык 1 класс» 
10 табли 

7 

234 
Комплект таблиц «Летние и осенние изменения в природе» (13 
таблиц+32 карты) 

4 

235 
Комплект таблиц «Технология. Справочные материалы» (8 
таблиц) 

3 

236 Комплект чертежного оборудования и приспособлений 6 

237 Модель - аппликация демонстрационная по множествам 1 

238 Комплект гербариев демонстрационный 1 

239 Комплект коллекций демонстрационный 1 

240 Комплект муляжей демонстрационный 1 

241 Муляжи съедобных и ядовитых грибов 1 

242 Набор палеонтологических муляжей 1 

243 
Комплект таблиц для начальной школы "Английский язык. 
Существительные, прилагательные» 

2 

244 
Комплект таблиц для начальной школы «Английский язык. 
Вопросительные» (8 таблиц) 

2 

245 
Комплект таблиц для начальной школы «Английский язык. 
Времена. Глагол» (15 таблиц) 

2 

246 
Комплект таблиц для начальной школы «Английский язык. 
Глаголы» (8 таблиц) 

2 

247 Комплект таблиц «Простые задачи» (2 таблицы+128 карт) 7 

248 
Комплект таблиц «Безопасное поведение школьников» 

начальная школа (5 таблиц) 
3 

249 
Комплект таблиц «Однозначные и многозначные числа» (7 
таблиц) 

7 

250 Кинетический песок в наборе. Песочница и формочки 1 

251 Конструктор "Составь портрет" 1 

252 
Комплект таблиц Математические таблицы для начальной 

школы ( 9 таблиц) 
7 

253 
Комплект таблиц для начальной школы "Литературное чтение" 

3 класс (16 таблиц) 
4 

254 
Комплект таблиц для начальной школы "Русский язык" 3 класс 

10 таблиц 
7 

255 
Комплект таблиц для начальной школы "Русский язык" 4 класс 

10 таблиц 
7 

256 Комплект таблиц. Окружающий мир 3 класс (15 таблиц) 4 

257 Метр демонстрационный 2 

258 Модели-аппликации для начальной школы 3 

259 Набор материалов для детского творчества 10 

260 Репродукция картин и художественных фотографий 2 
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261 Стол 5 

262 
Комплект репродукций картин для уроков развития речи и 
литературы 

1 

263 Комплект таблиц. Математика 4 класс (8 таблиц) 7 

264 Комплект таблиц. Окружающий мир 4 класс (15 таблиц) 4 

265 
Касса букв и слогов с набором интерактивных таблиц, 

Английский язык (36 карточек) 
1 

266 Перекидное табло букв и слогов. Английский язык 4 

267 
Интерактивное учебное пособие "Наглядная школа. 

Литературное чтение 4 класс. 
2 

268 
Интерактивное учебное пособие "Наглядная школа. 

Окружающий мир 3 класс. 
4 

269 Комплект таблиц. Математика 3 класс (8 таблиц) 7 

270 
Комплект практического изучения естественно-научных тем 
"Окружающий мир" 

7 

271 
Комплект таблиц "Правописание гласных в корне слова. " (5 
таблиц+32 карты) 

1 

272 
Комплект таблиц для начальной школы "Русский язык"1- 4 
класс 

7 

273 
Комплект таблиц. Правила оказания первой медицинской 
помощи (15 таблиц) 

1 

274 Комплект средств для индивидуальной защиты 2 

275 Комплект таблиц. Пожарная безопасность (11 таблиц) 1 

276 Комплект таблиц. Здоровый образ жизни (8 таблиц) 1 

277 Библиотечный фонд (ИТОГО) 1 

278 Комплект видео программ по физической культуре 
1 

279 Комплект учебных видео фильмов 
1 

280 Сетка для хранения мячей 
3 

281 Щит, для метания в цель, навесной 
1 

282 Комплект для настольного тенниса Leikesi 
3 

283 Стойка для бадминтона 
2 

284 Пьедестал разборный неразборный 
1 

285 Брусья навесные 
1 

286 Сетка баскетбольная 
7 

287 Инвентарь для мелкого ремонта лыж (Комплект) 
5 

288 Инвентарь для обработки лыж (Комплект) 
1 

289 Мяч для настольного тенниса Witess 
10 

290 Сетка 
3 

291 Тренировочный робот start line 
1 
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292 Шайба для игры в хоккей 
14 

293 Мешок боксерский на кронштейне 
1 

294 Велотренажер магнитный Leekon Gym 
2 

295 Упоры для отжиманий 
2 

295 Система хранения тренажеров 
1 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 

в библиотеке и др.); 

• проведения экспериментов с использованием вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 
• обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

• 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. 

Материальное и информационное оснащение ОУ, обеспечивающее виды деятельности 

обучающегося и учителя 

Создание и использование информации (в том числе письмо, запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

Интернете) — 2 кабинета информатики, электронные пособия. 

Получение информации из открытого информационного пространства — имеется школьный 

сайт, электронная почта, доступ в Интернат. 

Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательной деятельности и его 

ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, комплекты 

программно-прикладных средств, ресурсы сети 

Интернет 

Фиксация хода образовательной деятельности, 

размещение учебных материалов, предназначенных 

для образовательной деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся (в том числе электронных) 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к 

размещаемой информации для участников 

образовательных отношений (включая семьи 

учащихся), методических служб, органов 

управления образованием 

Развитие web-сайта школы, организация подписки 

на электронные журналы для всех учителей, 

создание локальных актов, регламентирующих 

работу локальной сети лицея и доступ учителей и 

учащихся к ресурсам Интернета 

Взаимодействие образовательного учреждения с 

органами, осуществляющими управление  в сфере 

Наличие электронной почты лицея, доступ ко всем 

сайтам, осуществляющим управление в сфере 
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образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 

образования (федеральный, областной, 

муниципальный), учительским и учебным сайтам с 

целью получения ДО и участия в конкурсах 

различного уровня 

Контролируемый доступ участников Наличие необходимого программного 

образовательных отношений к информационным оборудования и установка его на всех компьютерах 

образовательным ресурсам в сети Интернет  

(ограничение доступа к информации,  

несовместимой с задачами духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся)  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-методической 

документацией и материалами по учебным 

предметам 

Полная укомплектованность УМК «Школа России», 

УМК . «Начальная школа XXI века». 

Учителя начальной школы обеспечены программно- 

прикладными средствами для организации учебной 

деятельности 

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и электронными 

образовательными ресурсами 

Площадь библиотеки - 65,2 кв мф, обеспеченность 

учебниками в нач. классах — 100%. 

Обеспеченность фонда  дополнительной 

литературы библиотеки ОУ детской 

художественной  и научно-популярной 

литературой, справочно-библиографическими и 

периодическими изданиями 

Общий библиотечный фонд составляет 12078 

экземпляров, в том числе – 1418 экз. 

художественной литературы и литературы по 

различным отраслям знаний; 10660 – учебников. 

 

 

 

 

Организация оценки качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Предмет оценки Организация оценки в лицее 

Адекватность отражения потребностей личности, общества и 

государства в начальном общем образовании в системе 

требований стандарта 

Самооценка качественная на 

регулярной основе мониторинговых 

социологических исследований 

Условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, включая ресурсное обеспечение 

образовательной деятельности 

Текущий мониторинг 

Реализуемые в образовательной деятельности и достигаемые 

обучающимися результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Проведение экспертизы 

Средний балл выпускника 

 
Организация управления реализацией основной образовательной программы начального общего 

образования в лицее 

Направление Орган управления 

Реализация в полном объёме основной образовательной 

программы начального общего образования 

Педагогический совет лицея 

Определение цели основной образовательной программы Педагогический совет, Методическое 
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начального общего образования, учитывающей специфику 

образовательного учреждения 

объединение 

классов 

учителей начальных 

Обеспечение качества образования выпускников начальной 

школы 

Методический совет школы 

Методическое объединение учителей 

начальных классов 

Охрана жизни 

образовательного 
деятельности 

и здоровья 

учреждения 

обучающихся 

во время 

и работников 

образовательной 

Собрание трудового коллектива лицея 

Формирование  образовательной среды,  создание  условий, 

необходимых для реализации ООП, развития личности 
обучающихся на уровне начального общего образования 

Собрание трудового коллектива 

лицея, родительский комитет 

Обеспечение обучающимся и их родителям возможности участия 

в формировании индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося 

Педагогический совет школы, 

Методическое объединение учителей 

начальных классов 

Определение содержания 

внеурочной деятельности 

рабочих программ и программ Педагогический совет школы, 

Методическое объединение учителей 

начальных классов 

Осуществление выбора образовательных технологий с учётом 

возрастных особенностей обучающихся, специфики 

образовательного учреждения 

Методическое объединение учителей 

начальных классов 

 


