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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) филиала муниципального общеобразовательного 

учреждения Октябрьского сельского лицея  в с.Абдуллово (далее филиал 

МОУ Октябрьского сельского лицея) разработана в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (далее — Стандарт) к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, к 

структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объему, а также к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений;к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим 

и иным условиям.и с учётом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования. Требования к результатам, 

структуре и условиям освоения основной образовательной программы 

начального общего образования учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся при получении начального общего образования, 

самоценность начального общего образования как фундамента всего 

последующего образованияПри разработке ООП НОО учтены материалы, 

полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ развития 

образования последних лет. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования филиала МОУ Октябрьского сельского лицея является 

обеспечение: 

-равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

-духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества; 

-преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

-сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, права на 
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изучение родного языка, возможности получения начального общего 

образования на родном языке, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

-единства образовательного пространства Российской Федерации; 

демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том 

числе через развитие форм государственно-общественного управления, 

расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры 

образовательной среды организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

-формирования критериальной оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, деятельности педагогических работников, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, функционирования 

системы образования в целом; 

-условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с показателями 

здоровья не соответствующие норме. 

Достижение поставленной цели приразработке и реализации 

филиалом МОУ Октябрьского сельского лицея основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 Достижение личностных результатов всеми обучающимися: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

- сформированность мотивации к обучению и познанию, 

- ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, 

- социальные компетенции, 

- личностные качества;  

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
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осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 Достижение метапредметных результатов всеми обучающимися: 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
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реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 Достижение предметных результатоввсеми обучающимися: 

включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

 Обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

 Обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

 Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 Организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектноисследовательской 

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; 

 Предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 
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 Включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, 

района, города). 

Образовательная среда филиала МОУ Октябрьского сельского лицея 

представляет собой сетевое взаимодействие следующих компонентов: 

библиотека села,  дом культуры, , школа искусств, ЦДОд.  

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников 

образовательных отношений 

Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования филиала МОУ Октябрьского сельского лицея осуществлялась 

самостоятельно с привлечением органов самоуправления: управляющего 

совета, обеспечивающего государственнообщественный характер управления 

филиала МОУ Октябрьского сельского лицея. Основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Школа осуществляет образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 

программам начального общего образования, разработал основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии 

со Стандартом и с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования.Основная образовательная программа 

начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

НОО.Образовательные программы начального общего образования 

реализуются как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся в образовательной программе начального общего образования 

предусматриваются:учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные;внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе начального общего образования может быть основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 
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учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы начального общего образования 

Обучающиеся и их родители (законные представители) ознакомлены 

как участникиобразовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности МОУ Октябрьского сельского 

лицея; 

– с их правами и обязанностями в части формированияи 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом МОУ Октябрьского сельского лицея. 

Основная образовательная программа формируется сучётом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. 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 учебнойдеятельности; 

– 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. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет):  
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– центральные психологические новообразования, формируемые на 

данномуровне образования: словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

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 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального,  

- поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель 

и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников 
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образовательных отношений в достижении целей личностного, социального 

и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с показателями 

здоровья не соответствующие норме), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Краткая характеристика используемого УМК 

УМК построены таким образом, что все их важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями к ее 

структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре 

народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных 

ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию 

обучающегося на основе формирования умения учиться; 

— подготовке обучающихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей путем включения в учебный процесс разнообразных видов 

деятельности и построения для обучающегося индивидуальных траектории 

развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок 

субъект учебного процесса и ему создаются условия для выбора 

деятельности;  



13 

 

— формированию, развитию и сохранению у обучающихся интереса к 

учению; 

— ориентации учебнойдеятельности на воспитание нравственности 

ребенка, патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил.  

Реализация требований ФГОС в УМК обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и 

предметам; единство сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

Дидактическая система УМК реализует ряд положений работ Л.С. 

Выгодского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. 

Якиманской, Л.В. Занкова в части развивающего образования, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного, культурологического и 

коммуникативного подходов к обучению.  

В комплектах всё подчинено:  

— формированию системы опорных базовых знаний, умений и 

универсальных учебных действий, составляющих основу при последующем 

обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого 

возможен учет индивидуального темпа развития ребенка и построение его 

личной траектории движения, отвечающей его интересам, потребностям и 

возможностям.  

Организация учебной деятельности обучающихся строится на 

основе системно- деятельностного подхода, который предполагает:  

 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: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

— технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

В содержание УМК заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного 

материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на 

формированиебазовых национальных ценностей. Средствами разных 
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предметов системы учебников в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его 

языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. Так, например, учебники русского языка несут 

особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости.  

Литературное чтение содержит литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения 

народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные 

истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В 

процессе взаимодействия обучающихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный 

опыт. 

Учебники предмета «Окружающий мир» воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости 

за свою Родину, народ и историю.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в 

воспитании обучающихся на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России. 

Содержание учебного материала предмета «Математика» также 

способствует обогащению культурных и ассоциативных связей с 

литературой, живописью, историей, знакомит со знаменательными 

событиями нашей Родины. 

Вопросы и задания помогают обучающимся критически оценивать 

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 

родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого 

человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины.Это даёт возможность педагогам делать духовно-

нравственное содержание предметом работы с обучающимися в учебном 

процессе, а так же обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, 

в совместной педагогической работе школы, семьи и общественности. 
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В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: 

классных и внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных в 

соответствии с особенностями учебного предмета, особенностями класса и 

индивидуальными предпочтениями учеников. 

Для изучения результативности освоения учебных программ и 

разработанных на их основе УМК учителю предлагаются материалы по 

качественному учету успешности обучения школьников, в том числе и 

интегрированные проверочные работы. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

филиала МОУ Октябрьского сельского лицея реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Под внеурочной 

деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленных на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.Система внеурочной 

деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформироватьпознавательные потребности и 

способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание 

свободной личности. Цель внеурочной деятельности: содействие в 

обеспечении достижения планируемых результатов освоения ООП 

НООМОУ Октябрьского сельского лицея. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное;  

- социальное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное. 

В рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образованияиспользована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Данная модель внеурочной деятельности 

предполагает оптимизацию всех внутренних ресурсов 

образовательнойорганизации, в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники лицея. Занятия могут проводиться не только 

учителями лицея, но и педагогами организаций дополнительного 

образования. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. Координирующую роль в 
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организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, 

который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их 

выбором.Обучающиеся, их родители (законные представители) получают 

информацию о внеурочной деятельности на родительских собраниях и 

участвуют в выборе направлений и форм внеурочной 

деятельности.Образовательные результаты внеурочной деятельности 

школьников: 

- первый уровень результатов– приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

- второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

- третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. 

Занятия проводятся в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы, секции, кружки, 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.План внеурочной деятельности филиала МОУ Октябрьского 

сельского лицея является нормативным правовым актом, утвержденным 

решением Педагогического совета лицея и согласован с родителями 

(законными представителями). План внеурочной деятельности является 

организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов 

за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

лицея.Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет до 1350 часов за 4 года обучения, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 
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основной образовательной программы. Продолжительность перерыва между 

учебной и внеурочной деятельностями составляет 45 минут. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 Планируемые результаты освоения ФОП НОО соответствуют 

современным целям начального общего образования, представленным во 

ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

 Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно- нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального 

общего образования, обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаковосимволическими средствами, которые 

помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определениеи выявление всех 
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составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

2) являться основой для разработки основной образовательной 

программы начального общего образования организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

адекватно отражать требования Стандарта, передавать специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов. Оценка результатов деятельности системы образования, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

педагогических работников должна учитывать планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
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обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знанийи учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая осуществляться как в ходе освоения данной 

программы посредством накопительной системы оценки (портфеля 

достижений),таки по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы).Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, —с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на 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 данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценкудостижения 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 достиженийи выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом  

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 
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достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

учёт достижения планируемых результатов этой группы ведётся в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксируются посредством накопительной системы оценки (в форме 

портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуетсяиспользование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при 

полученииначального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для 

формирования: 

– 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, учебнопознавательные и 

внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

– внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательной организации, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой 

учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого 

учебнопознавательного интереса к 
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на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

– основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном 

содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

– знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

новымобщим 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 

другим и обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

– в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные 

задачи; 

– преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 
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– осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

– самостоятельно 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

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

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

– 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 
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– осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию 

позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов,на основе выделения сущностной 

связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

синтез как составление 

целого из частей, 

самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

– осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

– строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление 

причинноследственных 

связей; 

– произвольно и 

осознанно владеть общими 

приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– 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 

– 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; 
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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. 

– задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

– осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач,планирования и регуляции своей 

деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, – использовать формальные 
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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; 

– 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. 

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: Выпускник получит 

возможность научиться: 

– 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. 

– делать выписки из 

прочитанных текстов с учётом 

цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие 

письменные аннотации к тексту, 

отзывы опрочитанном. 
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Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

– 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. 

– сопоставлять различные 

точки зрения; 

– соотносить позицию 

автора с собственной точкой 

зрения; 

– в процессе работы с одним 

или несколькими источниками 

выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(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 информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

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

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-
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ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, 

у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможностьнаучиться 

– вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических средств 

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

полученную информациюнабирать небольшие тексты 

на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на 

графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

– использовать программу 

распознавания сканированного 

текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также 

в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, 

слайды в соответствии с коммуникативной или учебной 

– научиться грамотно 

формулировать запросы 

при поиске в сети 

Интернет и базах данных, 

оценивать, 

интерпретировать и 

сохранять найденную 

информацию; критически 

относиться к информации 

и к выбору источника 

информации. 
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задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение 

из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательной организации; 

– ..... пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

– 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: Выпускник получит 

возможность научиться: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерно управляемых средах (создание простейших 

роботов); 

– проектировать 

несложные объекты и 

процессы реального мира, 
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– определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием констру

кций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

своей собственной 

деятельности и 

деятельности группы, 

включая навыки 

роботехнического 

проектирования 

– моделировать 

объекты и процессы 

реального мира. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать: 

Русский язык и литературное чтение 

1.2.2. Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. Обучающиеся научатся 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 
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производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учётом функций букв «е», «ё», «ю», «я», в словах с разделительными «ь», 

«ъ», в словах с непроизносимыми согласными; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния 

термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, 

приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические 

признаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в 

единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические 

признаки имён прилагательных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 

единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён 

существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы 

«что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки 

глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять 

глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени - по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 
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использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным 

правилам; применять изученные правила правописания, в том числе 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 

слов; писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; понимать 

тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1-2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания 

(3-5 предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать 

небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 

норм речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных 

местоимений, синонимов, союзов «и», «а», «но»); 
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определять ключевые слова в тексте; определять тему текста и основную 

мысль текста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов 

или предложений их смысловое содержание; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать 

текст; писать подробное изложение по заданному, коллективно или 

самостоятельно составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

Предметные результаты изучения русского языка.  

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной 

схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 
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определять грамматические признаки имён существительных: склонение, 

род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как части 

речи; 

определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 

прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном 

числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов 

в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения 

с однородными членами; использовать предложения с однородными членами 

в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять 

простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные 

сложные предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным 
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правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья»; 

на «-ье», например, ожерелье во множественном числе, а также кроме 

собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные 

падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или 

отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные 

окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по 

изученным правилам; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); выбирать языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4-6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, 

нормы речевого взаимодействия; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать 

текст с использованием темы или основной мысли; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
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осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; использовать ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

начального общего образования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

текстами на уроках русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе 

на основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского 

языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
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нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственное воспитание: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

признание индивидуальности каждого человека с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского 

языка), интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 
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6) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценность научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 В результате изучения русского языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и другие); устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц 

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

единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе языковых единиц; 

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

дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информационной 
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безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании 

и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с 

речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах 

парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
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устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других 

обучающихся, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующиедействия при 

осуществлении совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенных образцов. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

– пользоваться русским 

алфавитом на основе знания 

последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов 
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звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

и поиска необходимой 

информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

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

объёме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощьюк учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться 

– различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

– различать родственные 

(однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

– выполнять морфемный анализ слова 

в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать 

правильность его выполнения; 

– использовать результаты 

выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых 

задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

– определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря 

– 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: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– распознавать грамматические 

признаки слов с учетом совокупности 

– проводить морфологический разбор 

имён существительных, имён 
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выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 

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: Выпускник получит 

возможность научиться: 

– 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. 

– 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: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– применять правила правописания (в 

объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– 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. 

– 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, 

помогающиепредотвратить её в 

последующих письменных работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в лицее, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

– 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 (smsсообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

1.2.3. Литературное чтение 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 
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3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. Обучающийся 

научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

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

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; 

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в 

тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и 

интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средств художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение); 
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участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно 

формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и 

художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного (прослушанного) текста на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный 

письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, 

титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, включённые в 

федеральный перечень; 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 
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отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 

народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях 

в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного (прочитанного) произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных 

народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

разных жанров литературы России и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 
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поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-

следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и 

словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, 

словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать 

простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на 

заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, 
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выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, 

от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного 

произведения (не менее 10 предложений); 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, 

титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), 

для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы личностные 

результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 

Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в 

культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
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нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 

родным и другим людям, независимо от их национальности, социального 

статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в 

разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 
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неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

 В результате изучения литературного чтения на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
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устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 
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самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 
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процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенных образцов; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

– осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

– прогнозировать содержание текста 

художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для 

данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: 

изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое 

в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

– ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании):  

– осмысливать 

эстетические и нравственные 

ценности художественного 

текста и высказывать 

суждение; 

– осмысливать 

эстетические и нравственные 

ценности художественного 

текста и высказывать 

собственное суждение; 

– высказывать 

собственное суждение о 

прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами 

со ссылками на текст; 

– устанавливать 

ассоциации с жизненным 

опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов 

искусства;  

– составлять по аналогии 

устные рассказы 

(повествование, рассуждение, 

описание). 
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– для художественных текстов: определять 

главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая 

в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять 

основное содержание текста; озаглавливать текст, 

в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа 

различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать 

взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: 

формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 
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некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: 

формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для 

всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

– участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке 

(или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по заданному образцу. 

– работать с тематическим 

каталогом; 

– работать с детской 

периодикой; 

– самостоятельно писать 

отзыв о прочитанной книге (в 

свободной форме). 
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Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– распознавать некоторые 

отличительные особенности 

художественных произведений (на 

примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне 

прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные 

произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной 

выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

– воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного 

вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев 

художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– создавать по аналогии собственный 

текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его 

начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по 

репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

– вести рассказ (или повествование) 

на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя 

и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу 

прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с 

короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-

самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая 

сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное 
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самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

1.2.4. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

В филиале МОУ Октябрьского сельского лицея родной язык – 

татарский  язык 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным 

темам программы по родному (русскому) языку: 

осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского 

языка; 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми, слова, называющие природные явления и растения, слова, 

называющие занятия людей, слова, называющие музыкальные инструменты); 
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распознавать татарские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения, наблюдать особенности их употребления в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

понимать значения татарских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами, правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих татарскую 

культуру, менталитет татарского народа, элементы татарского 

традиционного быта (в рамках изученных тем), осознавать уместность их 

употребления в современных ситуациях речевого общения; 

соблюдать при письме и в устной речи нормы современного татарского 

литературного языка (в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

использовать учебный орфоэпический словарь для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; проводить синонимические замены с учётом 

особенностей текста; правильно употреблять отдельные формы 

множественного числа имён существительных; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические 

ошибки, связанные с нарушением согласования имени существительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; 
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различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с 

ситуацией общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов 

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

пословиц, притч и другие), определять языковые особенностей текстов; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами; 

создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми, с качествами и чувствами людей, родственными отношениями); 

распознавать традиционные сказочные образы, понимать значения эпитетов 

и сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; 
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осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

понимать значения  пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных 

с изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих татарскую 

культуру, менталитет татарского народа, элементы татарского 

традиционного быта (в рамках изученных тем), осознавать уместность их 

употребления в современных ситуациях речевого общения; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного татарского 

литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдать при письме и в устной речи нормы современного татарского 

литературного языка (в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; проводить синонимические замены с учётом 

особенностей текста; заменять синонимическими конструкциями отдельные 

глаголы, у которых нет формы 1 -го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические 

ошибки, связанные с нарушением координации подлежащего и сказуемого в 

числе, роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 

времени); 

редактировать письменный текст с целью исправления грамматических 

ошибок; 

соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при 

записи собственного текста (в рамках изученного); 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения 
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лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения 

происхождения слова; 

различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с 

ситуацией общения; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- 

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-

доклад; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре татарского народа; 

владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре татарского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

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; 

работать с текстом: пересказывать текст с изменением лица; создавать 

тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 
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праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

создавать текст как результат собственного мини-исследования, оформлять 

сообщение в письменной форме и представлять его в устной форме; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления 

речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

Литературное чтение на родном (татарском) языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Предметные результаты. Изучение учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (татарском) языке» в течение четырёх лет обучения должно 

обеспечить: 
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понимание родной татарской литературы как национально-культурной 

ценности народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей татарского языка на 

основе изучения произведений татарской литературы; 

осознание значимости чтения родной   литературы для личного развития, для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры, для культурной 

самоидентификации, для приобретения потребности в систематическом 

чтении татарской литературы; 

ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение 

поступков героев с нравственными нормами, обоснование нравственной 

оценки поступков героев; 

овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов; 

совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов); 

применение опыта чтения произведений татарской литературы для речевого 

самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении прослушанного/ 

прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение 

ссылками на текст, передавать содержание прочитанного или прослушанного 

с учётом специфики текста в виде пересказа, полного или краткого, 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 

стихотворные произведения); 

самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение 

собственного круга чтения; 

использование справочных источников для получения дополнительной 

информации. 



65 

 

1.2.5. Иностранный язык (английский) 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы 

Обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 

фраз с вербальными и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём монологического высказывания - не менее 4 

фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
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пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

звучания текста/текстов для аудирования - до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения - до 130 

слов). 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + г); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

 Графика, орфография и пунктуация: правильно писать 
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изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 

лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных 

-teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the 

river. There were mountains in the south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию 

I’d like 

to ...; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

существительные в притяжательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, 

выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

частотности usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that - those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённые местоимения some/any в повествовательных и 

вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные слова when, whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (13-100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1-30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движения to (We went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

места next to, in front of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 

английском языке. 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 
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вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных 

опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 4-5 реплик со стороны каждого собеседника); 

вести диалог - разговор по телефону с использованием картинок, фотографий 

и (или) ключевых слов в стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4-5 реплик со 

стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём 

монологического высказывания - не менее 4-5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; 

выражать своё отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами в объёме не менее 4-5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в 

объёме не менее 4-5 фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования - 

до 1 минуты). 
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Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения - до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) и 

понимать представленную в них информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые 

занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

писать с использованием образца электронное сообщение личного характера 

(объём сообщения - до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при 
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перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 

лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -1st: 

teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play - a play). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present 

Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию 

to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные 

глаголы долженствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

отрицательное местоимение по; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good - better - (the) best, bad - worse - (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

даты и года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 
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(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

иметь представление о некоторых литературных персонажей; 

иметь представление о небольших произведениях детского фольклора 

(рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики. 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей 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. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

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

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 
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В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «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. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание 

предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

– воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

– составлять краткую 

характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

– 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. 
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построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

 

Чтение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношенияи соответствующую 

интонацию; 

– читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию. 

– догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, днём рождения 

(с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу. 

– 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 средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским 

алфавитом, знать последовательность букв 

в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков 

– сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии 

с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по 

словарю; 

– использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 
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транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

– 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: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на уровне  

начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

– узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– 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; 

глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, 

– узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold.It’s 5 

o’clock.It’sinteresting), 

предложениясконструкциейthereis/thereare; 

– 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); 

– оперироватьречинаречиямивремени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, 
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сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения 

временны́х и пространственных 

отношений. 

very); 

– распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

1.2.6. Математика и информатика 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 

- устно, в пределах 1000 - письменно), умножение и деление на однозначное 

число, деление с остатком (в пределах 100 - устно и письменно); выполнять 

действия умножение и деление с числами 0 и 1; устанавливать и соблюдать 

порядок действий при вычислении значения числового выражения (со 

скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; использовать 
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при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку 

результата измерений, определять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); сравнивать 

величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между 

величинами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать 

ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать 

другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, 

проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если..., то...»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(однодвухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших 

диаграммах, в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах 

повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать 

информацию: заполнять простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять 

действия по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи; 
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читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и 

вычитание 

с многозначными числами письменно (в пределах 100 - устно), умножение и 

деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно 

(в пределах 100 - устно), деление с остатком - письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), 

содержащего 2-4 арифметических действия, использовать при вычислениях 

изученные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа 

по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу 

(алгоритму), а также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; использовать единицы величин при 

решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, 

скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости 

(литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с 

помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1-3 действия, выполнять преобразование 

заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, 

сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, 

покупка товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с 

избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из 

таблиц, схем), находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки 
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окружность заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 

площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

приводить пример, контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(двухтрехшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; выбирать 

рациональное решение задачи, находить все верные решения из 

предложенных 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
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арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по 

которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

– выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои 

действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– 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 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства 

арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата 
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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). 

действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 

1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

– оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения 

задачи. 

 

Пространственныеотношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться 

– 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; 

- распознавать, различать и 

называть геометрические 

тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 
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– использовать свойства прямоугольника и квадрата 

для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, 

шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

вычислять периметр 

многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные 

готовые таблицы; 

– заполнять несложные 

готовые таблицы; 

– читать несложные 

готовые столбчатые диаграммы. 

– 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, 

сравниватьи обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 
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2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 

нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 
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Планируемые результаты по учебным модулям. 

Модуль обучения выбирают родители (законные представители) 

обучающихся. 

Основы православной культуры 

Предметные результаты: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 

сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, 

борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение 

ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала, объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, 

человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви - Библии (Ветхий Завет, Новый 

Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число 

Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), 

монашестве и монастырях в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно 

храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, 

общения с мирянами и священнослужителями; 
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рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, 

назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, православных 

семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи, выделять и объяснять особенности икон в сравнении с 

картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять 

роль православия в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), 

оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

использованием этических норм религиозной культуры и внутренней 

установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной 

культуре, традиции. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– раскрывать содержание основных   развивать нравственную 
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составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная 

вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду 

и др.); 

– ориентироваться в истории 

возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере православной 

религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу 

значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы 

поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь 

между содержанием православной 

культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на 

религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы религиозных культур народов России» должны отражать 

сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 
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религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в 

религиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, 

иудаизме), объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных 

традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об 

основателях религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 

(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и 

служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), 

религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1-2 примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в 

храмах, общения с верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного 

религиозного праздника каждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных 

ценностях в традиционных религиях народов России, понимание отношения 

к труду, учению в традиционных религиях народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному 

символу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов 

России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская 

танкопись), главных особенностях религиозного искусства православия, 

ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и 

поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов 



88 

 

России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

использованием этических норм религиозной культуры и внутренней 

установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Основы светской этики 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы светской этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых 

в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, 

ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях 
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между людьми в российском обществе, объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать 

нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской светской 

(гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, 

российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества, уважение 

памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей 

народов России, российского общества, уважение чести, достоинства, 

доброго имени любого человека, любовь к природе, забота о животных, 

охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества, российских праздниках (государственные, народные, религиозные, 

семейные праздники), российских государственных праздниках, их истории 

и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных 

традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не 

менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 

основе российских традиционных духовных ценностей (семья - союз 

мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, 

рождения и воспитания детей, любовь и забота родителей о детях, любовь и 

забота детей о нуждающихся в помощи родителях, уважение старших по 

возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего 

региона, объяснять её значение, выражать уважение российской 

государственности, законов в российском обществе, законных интересов и 

прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России, выражать нравственную 

ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 

результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики 

на примерах образцов нравственности, российской гражданственности и 
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патриотизма в истории России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского 

общества в своей местности, регионе, оформлению и представлению её 

результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

использованием этических норм российской светской (гражданской) этики и 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

– на примере российской светской 

этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, 

общества;  

– излагать свое мнение по поводу 

значения российской светской этики в 

развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между 

содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на 

нравственных аспектах человеческого 
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жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы 

поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

1.2.8. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. Обучающийся 

научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов Российской 

Федерации с богатой историей и культурой; российских центров 

декоративноприкладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории 

и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; различать 

расходы и доходы семейного бюджета; 
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распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность 

проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать 

выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 

(презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 

двигательной активности и принципы здорового питания; соблюдать основы 

профилактики заболеваний; соблюдать правила безопасного поведения во 

дворе жилого дома; соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме; показывать на физической 

карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, 

реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; знать основные 
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права и обязанности гражданина Российской Федерации; соотносить 

изученные исторические события и исторических деятелей веками и 

периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических 

деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, 

выделяя их существенные признаки, в том числе государственную 

символику России и своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану 

или выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с 

объектами природы с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного 

труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 

классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, 

смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, 

причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного 

наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; осознавать 

возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 
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библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате 

и других средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

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

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 

что даст обучающимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

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

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- 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; 
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- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– 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 свойстви проводить 

простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

– проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты 

(на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

– использовать 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 лицее и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

– пользоваться простыми 

навыками самоконтроля 
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– использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

– использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье 

и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знанияо строении и 

функционировании организма человека 

длясохранения и укрепления своего здоровья. 

самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать 

режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

– выполнять правила 

безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде, оказывать 

первую помощь принесложных 

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: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– 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 

– осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших 

для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать 

проявления богатства внутреннего 

мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в 

интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и 

готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в 
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людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том 

числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

– использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных 

устных или письменныхвысказываний. 

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. Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о 

дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-

иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный 

сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, 

рисунок прописной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и 

иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) 
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возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу - поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять 

творческую композицию - эскиз афиши к выбранному спектаклю или 

фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей 

лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица 

(для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных 

художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы - натюрморта с 

ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с использованием натуры или 

представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура». 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике 

бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала 

путём добавления к ней необходимых деталей и для «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные 

художественные промыслы Гжель и Хохлома. 
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Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, 

украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые 

приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, 

украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в 

росписи тканей, стен, уметь рассуждать с использованием зрительного 

материала о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве 

эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура». 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по 

представлению на тему исторических памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в 

коллективной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги 

эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское 

пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок - создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или 

села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных 

художников детских книг, получая различную визуально-образную 

информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 

(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее 

известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для 

жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных 

путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства - живописи, графики, скульптуры; 

архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также 
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деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников- 

пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, 

И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления 

об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные 

музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений 

от виртуальных путешествий. 

иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: 

В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), 

приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Иметь представление о замечательных художественных музеях России, о 

коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, 

геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических 

композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка 

узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах 

симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое 

изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при 

создании, например, поздравительных открыток, афиши. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, 

контраста и насыщенности цвета, обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные 

музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на 

основе установок и квестов, предложенных учителем. 

Модуль «Графика». 
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Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в 

своей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции 

фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и 

учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания 

в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей 

народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись». 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон 

(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 

среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, 

создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в 

народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета 

пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа 

(по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 

композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы 

народных праздников (русского народного праздника и традиционных 

праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ 

национальной культуры. 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных 

комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для 

орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и 

стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции использования 

орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 

народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, 

традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 
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резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, 

которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных 

женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о 

связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в 

обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных 

народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных 

народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного жилого 

дома - и надворных построек, строить из бумаги или изображать 

конструкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную связь декора 

(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство 

красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях 

переносного жилища - юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма, иметь представление о наиболее 

значительных древнерусских соборах и их местонахождении, о красоте и 

конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Иметь представление об 

основных конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь его 

изображать, иметь общее, целостное образное представление о 

древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых 

сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор 

в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь 

изображать их. 

Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современных 

людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей 

и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, 

А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. 

Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 
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(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества 

(архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 

Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль 

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин-

освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в 

Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), иметь представление о 

правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, 

в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов, иметь представление об особенностях 

архитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь представление об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. Приводить примеры 

произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 

графических изображений и их варьирования в компьютерной программе 

Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в 

поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и 

внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 
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геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур 

(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, 

куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы 

движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических 

условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по 

темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный 

материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих 

рисунков, выполнять шрифтовые надписи наиболее важных определений, 

названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по 

художественным музеям мира. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

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

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 
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разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления 

о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 
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– различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

– воспринимать произведения 

изобразительного 

искусства;участвовать в 

обсуждении их содержания и 

выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

– видеть проявления 

прекрасного в произведениях 

искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. 

д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать 

аргументированное суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

– 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 художественнотворческого 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 

учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры,декоративноприкладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений 

– пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного 

искусства, художественного 

конструирования в собственной 

художественнотворческой 

деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на 

заданные темы; 

– моделировать новые 

формы, различные ситуации 

путём трансформации 

известного, создавать новые 

образы природы, человека, 
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человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм 

и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

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: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать 

характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления 

и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

– видеть, чувствовать и 

изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 

– 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 своё 

отношение к ним; 

– изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

1.2.10. Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 
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4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Предметные результаты изучения музыки. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

музыке: с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать 

серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

проявляют интерес к игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые 

им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской 

деятельности; с уважением относятся к достижениям отечественной 

музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля №1 «Народная музыка России» обучающийся 

научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их 

фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы 

солистов и коллективов - народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, 
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инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть 

автора и произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, 

танец, марш), выделять и называть типичные жанровые признаки песни, 

танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные 

и симфонические, вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) 

сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко 

описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные 

композитором для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

К концу изучения модуля №3 «Музыка в жизни человека» обучающийся 

научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, 

школы, исполнять песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 

жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 

(связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

находить прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся 

научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и 

композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 
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инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), выделять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля №5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений 

духовной музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся 

научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 

увертюра и другие), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, 

хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, 

определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» 

обучающийся научится: 

различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной 

культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных 

произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 

современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 

пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука. 
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К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся 

научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, 

короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять значение 

соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, 

варьирование; понимать значения термина «музыкальная форма», определять 

на слух простые музыкальные формы - двухчастную, трёхчастную и 

трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с 

простым мелодическим рисунком. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 

аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 

его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 
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принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

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

регистр.  

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

типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых 

при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

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

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно 

употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

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

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

громкость. 

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

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

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

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования обучающийсяполучит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 
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владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

1.2.11. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Предметные результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративноприкладного искусства, профессии мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и 
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другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); безопасно 

пользоваться канцелярским ножом, шилом; выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) 

требованиями, использовать комбинированные техники при изготовлении 

изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной 

задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, простейшие способы достижения 

прочности конструкций, использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при 

выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений; 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового 
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процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с использованием инструкционной (технологической) 

карты или творческого замысла, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст 

(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power 

Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического 

воплощения, аргументированно представлять продукт проектной 

деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению 

товарищей, договариваться, участвовать в распределении ролей, 

координировать собственную работу в общем процессе. 

В результате изучения курса «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-
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исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, 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: 
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текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска 

и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в лицее, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– иметь представление о наиболее 

распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, 

современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

– понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

– уважительно относиться к 

труду людей; 

– понимать 

культурноисторическую ценность 

традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых 

династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

– понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в 

– отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 
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жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

– 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 

техническойдокументацией: 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. 

собственного или предложенного 

учителем замысла; 

– прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной 

задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

– решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

– соотносить объёмную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи 

или передачи определённой 

художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в 

материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться 

– выполнять на основе знакомства с 

персональным компьютером как техническим 

- пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой 
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средством, его основными устройствами и их 

назначением базовые действия с компьютероми 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и 

воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения 

доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, 

а также познакомится с 

доступными способами её 

получения, хранения, 

переработки. 

 

1.2.12. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке): 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

Предметные результаты по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной 

подготовки; 

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, 

подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их 

целевое предназначение на занятиях физической культурой; 
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измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям 

с помощью таблицы стандартных нагрузок; 

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их 

связь с предупреждением появления утомления; 

выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием 

колен и изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону, 

двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в 

правую и левую сторону, лазать разноимённым способом; 

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на 

правой и левой ноге; 

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев 

галоп и полька; 

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 

прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из 

положения сидя и стоя; 

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с 

пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и 

нижняя передача в парах), футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях;  

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к 

труду и защите Родины; 

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, характеризовать 

причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной 

и плавательной подготовкой; 

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

демонстрировать акробатические комбинации из 5-7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя); 

демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 
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способом напрыгивания; 

демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение; 

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; выполнять метание 

малого (теннисного) мяча на дальность; демонстрировать проплывание 

учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по выбору 

обучающегося); 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 

В результате обучения, обучающиеся на на уровне начального общего 

образования, начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного 

поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как 

впомещениях, так и на открытом воздухе). 

– 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 

деятельнодеятельности, 

показателей своего здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности. 
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Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– отбирать упражнения для 

комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического 

развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

– 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: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые 

команды и приёмы; 

– выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

– сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными 

способами; 

– выполнять передвижения на лыжах 

(для снежных регионов России). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ 

Октябрьского сельского лицея и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений, обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МОУ 

Октябрьском сельском лицееразработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений, обучающихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки 

и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений 

(Портфель достижений, карты индивидуального развития); 

 использование наряду со стандартизированными письменными 

или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и 

особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.   

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
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обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимисяосновной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются 

ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательнойдеятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности филиала МОУ 

Октябрьского сельского лицея, осуществляющих образовательную 

деятельностьи педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой 

итоговой оценки подготовки выпускниковна уровненачального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности филиала МОУ Октябрьского 

лицея и работников образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 
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рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

используются исключительно 

неперсонифицированная(анонимная)информация о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности результаты обучающихся 1, 2 (I 

полугодие) классов, продемонстрированные учеником 

оцениваются:«зачёт/незачёт», т. е. оценкой, свидетельствующей об 

осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных 

на опорном учебном материале. Запись«зачёт/незачёт» в классных 

(электронных) журналах не записывается, записывается только при 

заполнении отчётности по  результатам образования и оценочной 

деятельности практической части реализации ООП НОО. Результаты 

обучающихся 2 (II полугодие), 3-4 классов оцениваются по 5-балльной 

шкале. Достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «зачёт». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 



129 

 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательнойдеятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и лицеем. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– Самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ 

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

этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовпри получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательной организации, ориентации на 
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содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судитьо причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности 

моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем 

на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НООне 

подлежат итоговой оценке.  

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов 

осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований специалистами, не работающими в лицее и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности; 

2) в рамках системывнутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений и 

карт индивидуального развития 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания 
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по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам 

духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводятсяМинистерством образования и науки РФ,специалистами по 

контролю и надзору в сфере образования, Министерством образования и 

науки Ульяновской области, управлением образованием МО «Чердаклинский 

район»на выпускниках начальной школы. 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной 

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на 

основе портфеля достижений и карт индивидуального развития. Педагог 

может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  

Главный критерий личностного развития – наличие положительной 

тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей является также 

накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК по предметам русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной 

культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание 

моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 

Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, –

, +/–), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии (по запросу родителей (законных представителей) или педагогов 

и администрации при согласии родителей (законных представителей)) по 

вопросам:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательных 

отношений; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Используемые методики 
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 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Сформированност

и внутренней 

позиции 

обучающегося; 

Беседа о школе Внутренняя 

позиция 

школьника 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

Ориентация на 

содержательные 

моменты 

образовательной 

деятельности 

Методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха

. (Рефлексивная 

оценка – 

каузальная 

атрибуция 

неуспеха) 

Методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспех

а. 

(Рефлексивная 

оценка – 

каузальная 

атрибуция 

неуспеха) 

Рефлексивна

я самооценка 

учебной 

деятельности 

«Хороший 

ученик». 

Методика 

КТО Я? 

(модификаци

я методики 

Куна) 

Сформированност

ь самооценки 

Методика 

измерения 

самооценки 

Дембо-

Рубинштейна 

(адаптированны

й для младших 

школьников 

вариант) 

Исследование 

самооценки по 

методике 

Дембо-

Рубинштейн в 

модификации 

А. М. 

Прихожан 

Исследовани

е 

самооценки 

по методике 

Дембо-

Рубинштейн 

в 

модификаци

и А. М. 

Прихожан 

Исследовани

е самооценки 

по методике 

Дембо-

Рубинштейн 

в 

модификации 

А. М. 

Прихожан 

Сформированност

ь мотивации 

учебной 

деятельности. 

Опросник 

мотивации 

Опросник 

мотивации 

Опросник 

мотивации 

Анкета 

"Оценка 

уровня 

школьной 

мотивации" 

Н.Г. 

Лускановой 

Оценка личностных результатов, обучающихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности лицея. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу 
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обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

систему психологопедагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, 

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

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель 

и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства 

длясоздания моделей изучаемых объектов и процессов, схемрешения 

учебнопознавательных и практических задач; 
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– способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна 

уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в 

себя следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера;  

— проектная деятельность;  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения. 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 КЛАСС 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций и 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей 

поклассу. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре. 
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поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

2 КЛАСС 

1. Ценить и 

приниматьследующ

ие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание 

собразцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности 

привыполнении. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи).   
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информацию для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях, в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

3 КЛАСС 

1. Ценить и 

приниматьследующ

ие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему 

народу, к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 
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поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей.  

6. 

Корректироватьвыполне

ние задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, 

инструменты, приборы. 

8. Оценка своего задания 

по параметрам, заранее 

представленным. 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 КЛАСС 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

привыполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 
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выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передаватьсодержан

ие в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий 
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осуществляется на материалах учебников и рабочих тетрадей, 

представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные умения, из которых педагог может компоновать 

проверочную работу. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, 

нацеленные как на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на 

проверку метапредметных результатов обучения.  

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных 

и таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может 

основываться на устных и письменных ответахобучающихся, а также на 

наблюденияхучителя за участием обучающихся в групповой работе.  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие 

уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг 

сформированностиметапредметных учебных умений предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе текущей 

образовательнойдеятельности. Для этих целей использзуетсякак Портфель 

достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения», 

включенные в пособия для проверки знаний. Таблицы содержат перечень 

универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения 

(в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения 

каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных 

на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы 

позволяют провести качественный анализ индивидуальных достижений 

обучающихся, выявить пробелы и скорректировать работу по освоению 

УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, 

материалов Портфеля достижений обучающегося становится очевидным: 

осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном материале или на 

разном. Использование учебного действия в различных ситуациях на разном 

материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный 

способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются 

при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение 

обучающимися предметных знаний и способов действия для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, т.е. действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ.  

В учебной деятельности для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для 

определения уровня освоения предметных результатов – промежуточные и 

итоговые проверочные работы. Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – 

Портфеля достижений (Портфолио). Для контроля и учёта достижений 

обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация - устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  аттестация - контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- проверка осознанного чтения 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля 

достижений(Портфолио)и листов индивидуальных достижений. 

Накопительная система Портфель достижений(Портфолио)обучающегося 

позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных 

достижений ребёнка. Портфель достижений(Портфолио) предполагает 

активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, самооценки и взаимооценки дают возможность обучающимся 

не только освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 
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самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что 

является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная 

деятельность самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать 

учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с 

тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления 

отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, 

способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки 

своего труда. Отбирая в свой Портфель 

достижений(Портфолио)творческие, проектные работы, ребёнок проводит 

рефлексию сделанного, а педагог отслеживает как меняются, развиваются 

интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие, 

личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных 

достижений обучающихся за период обучения станет очевиднее, если 

накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому 

сохраняются первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие 

работы ребёнка. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых 

обучающимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам; 

- Портфель достижений и листы индивидуальных достижений;   

- результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В филиале МОУ Октябрьского сельского лицея используются 

следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1-2 (I и II триместры) классы,  
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2. Пятибалльная система 2 (III триместр),3-4 классы 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, 

процентная шкала достижений (для метапредметных результатов) 

 Система оценки филиала МОУ Октябрьского сельского лицея 

ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Оценка динамики 

образовательных достижений имеет две составляющие: педагогическую, 

понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений (Портфолио)обучающегося. 

 Портфолио - рабочая папка личных достижений, содержащая 

многообразную информацию, которая документирует приобретенный опыт, а 

также сертифицированные и не сертифицированные индивидуальные 

достижения обучающихся. Дополняет традиционные контрольно-оценочные 

средства и позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной. 

 Портфолио вводится в целях повышения образовательной 

активности школьников, уровня осознания своих целей и возможностей. 

 Портфолио может быть использовано в качестве одной из 

составляющих образовательного рейтинга выпускников лицея наряду с 

результатами итоговой аттестации. 

 Портфолио является перспективной формой представления 

индивидуальной направленности учебных достижений конкретного ученика 

и отвечает задачам предпрофильной подготовки. 

 Формирование портфолио возложено наобучающегося и его 

родителей, лицей оказывает помощь в этом направлении. 

 Обучающийся оформляет портфолио в соответствии с принятой в 

лицее структурой. Обучающийся имеет право включать в папку 

дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, отражающие 

его индивидуальность. Папка и собранные в ней материалы должны иметь 

эстетический вид. 
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 Классный руководитель оказывает помощь обучающимся в 

процессе формирования портфолио. Проводит информационную работу по 

формированию портфолио с обучающимся и его родителями. Осуществляет 

посредническую функцию между обучающимися и учителями, педагогами 

дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения 

портфолио. 

 Учитель-предметник координирует процесс поиска обучающимися 

мест деятельности для накопления материалов портфолио. Проводит 

просветительскую работу по проблеме формирования портфолио с 

обучающимся и его родителями. 

 Итоговым документом портфолио является «Сводная итоговая 

ведомость» единого образца (Приложение 6), в которой фиксируются все 

имеющиеся у школьника сертифицированные документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения в различных видах деятельности. Сумма баллов 

материалов портфолио определяет образовательный рейтинг выпускника. 

 Классный руководитель заполняет итоговый документ на 

основании материалов, представленных в портфолио. Исправления в 

итоговом документе не допускаются. 

 Заместитель директора по УВР несет ответственность за 

достоверность сведений, входящих в портфолио, и определение итогового 

балла. Сводная итоговая ведомость портфолио заверяется подписью 

директора лицея и гербовой печатью лицея. 

 Сводная итоговая ведомость обучающихся вкладывается в 

портфолио обучающегося. 

Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт 

и оценивание индивидуальных достижений обучающихся, повышение 

образовательной активности школьников, создание индивидуального 

образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены реальные 

достижения каждого ученика. 

Основные задачи применения портфолио: - повышать качество 

образования в лицее; 

- поддержать и поощрить высокую учебную мотивацию обучающегося, 

его активность и самостоятельность; 

- вовлекать систематически обучающегося в различные виды 

деятельности, включая учебную, вне учебную, научную, творческую, 

спортивную; 

- развивать навыки оценочной деятельности обучающихся, 

формировать адекватную самооценку; формировать у обучающегося умение 
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учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность; создать ситуации успеха для каждого ученика; 

- содействовать дальнейшей успешной социализации обучающегося; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (само оценочной) деятельности 

обучающихся; 

- содействовать индивидуализации (персонализации) образования 

школьников. 

Участники работы над портфолио и их функциональные 

обязанности 

 Участниками работы над портфолио являются обучающиеся, их 

родители, классный руководитель, учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования и администрация лицея. 

 Обязанности обучающегося: оформляет портфолио в соответствии с 

принятой в лицееструктурой. Все записи ведет аккуратно, самостоятельно и 

систематически. Ученик имеет право включать в накопительную папку 

дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, отражающие 

его индивидуальность. 

 Обязанности родителей: помогают в оформлении портфолио и 

осуществляют контроль запополнением портфолио. 

 Обязанности классного руководителя: является консультантом и 

помощником,в основедеятельности которого – сотрудничество, определение 

направленного поиска, обучение основам ведения портфолио; организует 

воспитательную работу с обучающимися, направленную на их личностное и 

профессиональное самоопределение. Осуществляет посредническую 

деятельностьмежду обучающимися, учителями-предметниками и педагогами 

дополнительного образования. Осуществляет контроль пополнения 

обучающимися портфолио. Классный руководитель оформляет итоговые 

документы на основании сертифицированных материалов, представленных в 

портфолио,несёт ответственность за достоверность информации, 

представленной в итоговом документе. 

 Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования: проводятинформационную работу с обучающимися и их 

родителями по формированию портфолио. Предоставляют 

обучающимсяместа деятельности для накопления материалов. Организуют 

проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету. Разрабатывают 

и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по 

предмету. Проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут 

рецензии, отзывы на учебные работы. 

 Обязанности администрации учебного заведения: 
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 Заместитель директора по УВР организуют работу и 

осуществляют контроль деятельностипедагогического коллектива по 

реализации технологии портфолио в образовательном процессе лицея и несут 

ответственность за достоверность сведений, входящих в портфолио. 

 Директор лицея разрабатывает и утверждает нормативно-правовую 

базу,обеспечивающую ведение портфолио, а также распределяет обязанности 

участников образовательныхотношений по данному направлению 

деятельности. Создает условия для мотивации педагогов к работе по новой 

системе оценивания и осуществляет общее руководство деятельностью 

педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в 

практике работы лицея. 

Структура портфолио 

1. Портфолио обучающегося имеет титульный лист и состоит из трёх 

разделов. 

2. I раздел: «Мой портрет». (Приложении1). Здесь содержатся 

сведения обучающегося, который может представить его любым способом. 

Здесь могут быть личные данные обучающегося, ведущего портфолио, его 

автобиография, личные фотографии. Ученик может ежегодно проводит 

самоанализ собственных планов и итогов года, ставить цели и анализировать 

достижения. 

 II раздел: «Портфолио документов». В этом разделе должны быть 

представленысертифицированные (документированные) индивидуальные 

образовательные достижения. Здесь обучающийся представляет дипломы 

олимпиад, конкурсов, соревнований, спортивных и художественных 

достижений, сертификаты учреждений дополнительного образования, табели 

успеваемости, сертификаты о прохождении обучающимися курсов по 

выбору, элективных курсов, результаты тестирования, благодарственные 

письма. 

 III раздел: «Портфолио работ». Ведомости участия в различных 

видах деятельностипредставлены в (Приложении2, 3, 4, 5). Обучающийся 

представляет перечень своих творческих работ; доклады и рефераты, 

проектные и исследовательские работы, описание экспериментов и 

лабораторных работ: результаты технического творчества; описание 

моделей, макетов, наглядных пособий, изготовленных обучающимся, 

приборов, их фотографии; статьи обучающегося из журналов и газет, 

издаваемых в лицее и вне ее; сочинения обучающегося; работы по искусству; 

сведения о посещении, обучающемся театров, концертов, выставок, 

экскурсий; аудио- и видеокассеты с записью выступления обучающегося на 

уроке, школьной конференции, семинаре; результаты работы обучающегося 
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по социальному проектированию; участие в акциях, сведения о занятиях 

обучающегося в учреждениях дополнительного образования, на различных 

учебных курсах; сведения об общественной деятельности обучающегося; 

таблица «Мое участие в лицейских и вне лицейских мероприятиях», в 

которой обучающийся фиксирует все виды творческой деятельности на 

протяжении установленного срока ведения портфолио. 

Оформление портфолио 

Портфолио оформляется в соответствии с принятой в лицее 

структурой, указанной в пункте 4 Положения о портфеле достижений 

(Портфолио) обучающихся филиала МОУ Октябрьского сельского лицея 

самим учеником в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях. По 

необходимости, работа обучающихся с портфолио сопровождается помощью 

взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной 

работы которых устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. 

Это позволяет обучающимся постепенно развивать самостоятельность, брать 

на себя контроль и ответственность. Обучающийся имеет право включать в 

портфолио дополнительные материалы, элементы оформления с учетом его 

индивидуальности. При оформлении следует соблюдать следующие 

требования: 

- записи вести аккуратно, разборчиво, систематически и 

самостоятельно; 

- предоставлять достоверную информацию; 

- каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен 

датироваться и визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года 

и представлять собой целостность и эстетическую завершенность 

материалов; 

- в конце года ученик самостоятельно проводит анализ личных 

достижений в различных видах деятельности и намечает планы действий с 

учетом имеющихся результатов. 

Подведение итогов работы 

 Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки 

проводится классным руководителем. Система оценивания достижений 

обучающихся представлена в таблице в (Приложении5). Оценка по каждому 

виду деятельности суммируется, вносится в итоговый документ «Сводную 

итоговую ведомость (Приложении6).По результатам оценки портфолио 

обучающихся проводится годовой образовательный рейтинг, выявляются 

обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, лицее. 

Победители поощряются (грамотами, благодарностями, 

сертификатами).Определяют победителей. 
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Приложение №1 

Мой портрет 

Это Я! 

Что я люблю делать 

Что я люблю больше всего 

Моё имя 

Моя родословная 

Моя семья 

Мои друзья 

Я думаю, что могу….. 

Я знаю, что могу….. 

Безопасный маршрут «Дом-школа» 

Приложение № 2 

Перечень представленных творческих работ за период с________ по 

_______ 

№ Название творческой работы Вид Рефлексия 

    

Приложение № 3 

Мое участие в мероприятиях и социальных практиках 

Критерии: 

4 балла - организовал мероприятие  

3- балла участвовал и стал победителем  

2- балла участвовал и стал призером  

1- балла участвовал. 

Дата Мероприятие Участие Рейтинг 

    

Итого:    

Приложение № 4 

Мои достижения 

Критерии: 

Мероприятия/уровень 1 место 2 место 3 место участие 

 Школьный уровень 3 2 1 0,5 

 Муниципальный 

уровень 

4 3 2 1 

 Региональный уровень 5 4 3 2 

 Федеральный уровень 6 5 4 3 

 Международный 

уровень 

7 6 5 4 

 

Дата Олимпиады/конкурсы/ соревнования/ Место/балл Рейтинг 
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конференции 

    

Итого:   

Приложение № 5 

Итоговая и промежуточная аттестация, участие во внеурочной 

деятельности 

ФИ___________________________________________________ 

Класс_________ 

Критерии:  

1-2 классы: 

Итоговая аттестация, промежуточная аттестация:  

«зачтено» - 2 балла 

«не зачтено» - 0 баллов 

3-4 классы: 

Итоговая аттестация - средний балл  

Промежуточная аттестация - отметка 

Посещение занятий внеурочной деятельности 

Критерии: 

Я посещал 1 занятие – 1 балл 

Я посещал 2 занятия – 2 балл 

Я посещал от 3до 5 занятий – 3 балл 

Я посещал от 5 до 10 занятий – 4 балл 

Самооценка: 

Я на занятиях был активен -2 балл 

Я на занятиях был не достаточно активен -1 балл 

На занятиях не принимал никакого участия -0 балл 

Мероприятие Балл 

Итоговая аттестация   

Промежуточная аттестация   

Внеурочная деятельность  

Посещение   

Самооценка   

Итого:  

Рейтинг:  

Приложение № 6 

Сводная итоговая ведомость 

ФИ_______________________________________________ 

класс 

Мероприятие Балл 

Итоговая аттестация   
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Промежуточная аттестация   

Внеурочная деятельность  

Участие в мероприятиях и социальных практиках  

Мои достижения  

Итого:  

Рейтинг:  

- на уровне класса  

- на уровне параллели  

- на уровне лицея  

В портфель достижений учеников могут входить следующие 

материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися занятий, реализуемых 

в рамках образовательной программы МОУ Октябрьского сельского лицея. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированныхработ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому языку и литературному чтению, иностранному 

языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных 

ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации 
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к музыкальным произведениям,иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических 

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

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

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

руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеурочнойидосуговой деятельности, например результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 
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При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности 

— мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости 

в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна 

учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

-системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

-коммуникативных и информационных умений; 

-системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

лицеем. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования.В итоговой оценке выделены две 

составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 
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-результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится лицеем, и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.Результаты 

итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования.К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: 

-ценностные ориентации обучающегося; 

-индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующемуровне, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования.  

В филиале МОУ Октябрьского сельского лицея проводится 

мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ – по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной 

школы являются итоговые комплексные работы – система заданий 

различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру.  

Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований 
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стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

(базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений обучающихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений обучающегося в освоении 

предметных умений;  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующемуровне, и способен использовать их для решения простых 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено», 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующемуровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующемуровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 
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работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет МОУ Октябрьского сельского лицея на основе 

выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения. 

Оценка результатов деятельности начального общего образования 

филиала МОУ Октябрьского сельского лицея проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Формой оценки деятельности начального общего образования филиала 

МОУ Октябрьского сельского лицея является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее —программа формирования 

универсальных учебных действий) филиала МОУ Октябрьского сельского 

лицея конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: 

обеспечить системный подход к формированию метапредметных умений 

средствами УМК, используемых в филиале МОУ Октябрьского сельского 

лицея 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий;  

 выявить в содержании предметных линий УМК «Планета 

Знаний» универсальные учебные действия и определить условия их 

формирования в образовательной деятельности и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования содержит: 

-описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования; 

-связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

-описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования определена на этапе 
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завершения обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Сформированные универсальные учебные 

действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

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

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и общими 

представлениями о современном выпускнике начальной школы.   

В соответствии со Стандартом при получении начального общего 

образования осуществляется: 

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

-формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной 

деятельности; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника ("портрет выпускника начальной школы"): 

-любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
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-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

Общие представлениями о современном выпускнике начальной школы 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности 

обучающихся к общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 
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— развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их 

оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

 Основные ценности содержания образования, формируемые на 

уровне начального общего образования.  

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными 

национальностями; 

 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, 

реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все 

ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. 

Бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, 

как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её 

совершенства. 

Ценность семьи какобщности родных и близких людей, в которой 

передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка.  

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей 

— любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, 

осуществление стремления человека к постижению истины. 
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Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей.  

Ценность свободывыбора — как возможность совершать суждения и 

поступки в рамках норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной 

зрелости человека, выражающееся в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

- любознательный, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературно

е чтение 

Математика  Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

самоопределени

е 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразовани

е 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 
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познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

Формирование универсальных учебных действий является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области УМК«Планета знаний», и внеурочную деятельность. 

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний», обеспечивается 

единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством 

сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации 

учебной и внеурочной деятельности. 
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Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

 

Иностранный 

язык 

 

Математика 

 

Окружающий 

мир 

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры и 

светской этики 

 

Изобразительн

ое искусство 

 

Музыка 

 

Технология 

 

Физическая 

культура 

    Структурные элементы  учебников 

(базовая и вариативная часть,  

        маршрутный лист, проверочные и 

        тренинговые листы, справочное 

        бюро) 
У

н
и

в
ер

са
л
ь
н

ы
е 

у
ч
еб

н
ы

е 
д

ей
ст

в
и

я
 

    Типовые сквозные задания 

       (информационный поиск, работа в паре, 

творческие, дифференцированные задания, 

интеллектуальный марафон) 

    Формы организации учебной и 

внеурочной деятельности  (работа в паре, в 

группе, коллективный диалог, мини-

исследование, проекты) 
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Формирование универсальных учебных действий в 

образовательнойдеятельности осуществляется в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. 

Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание учебников «Русский язык», «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской 

идентичности личности школьника (патриотическое воспитание, чувства 

уважения и любви к родному языку, к народу — создателю этого языка, 

чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с 

географическими особенностями России, основными историческими 

событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной 

символики, прав и обязанностей граждан России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках 

математики (развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего 

мира (сведения об исследователях, ученых, изобретателях, людях разных 

профессий) позволяет сформировать представление о трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения 

позволяет формировать представления о моральных нормах, этических 

чувствах (вины, стыла, совести), моральной самооценке, развивать доверие и 

внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других 

людей, понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет 

формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, 

понимание необходимости бережного отношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательных отношений, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК «Планета знаний» предоставляют большие возможности для 

формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их 

формировании играет общая структура всех учебников комплекта. 

Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют 

учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами 
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позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по 

учебной теме, проводить рефлексиюи постановку задач.  

Для формирования умений самоконтроля и самооценкив УМК 

«Планета знаний» разработаны листы с проверочными и тренинговыми 

заданиями. Данные листы позволяют обучающимся самостоятельно 

определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти 

необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в 

знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной 

деятельности по темам, близким к учебной деятельности. В ходе проектной 

деятельности формируются умения ставить цель, удерживать ее и 

планировать шаги для ее достижения.  

Формированию регулятивных универсальных учебных действий 

служат и система заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания 

на самопроверку результата, оценку результата, коррекцию. В учебниках 

математики с 1 класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие пошаговому 

и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию решения 

задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы 

исследовательской деятельности. 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках 

(маршрутные листы, инвариантная и вариативная части, парная и 

коллективная деятельность, «интеллектуальный марафон», 

«дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный 

поиск», тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — урок) 

позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка и организовывать учебную деятельность так, что дети 

получают возможность учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие 

в соответствии с ней;  

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

— различать способ и результат действия;  

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников нацелено на формирование познавательных 

универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного 

дополнительного материала (развороты истории и конкурсные задачи по 

математике, картинная галерея в литературном чтении, исторические 
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справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы 

исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, 

любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют 

формированию умений находить нужную информацию в библиотеке и в 

Интернете, пользоваться словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам нацелены на 

формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать 

высказывания в устной речи и записывать основные положения своего 

сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное 

обучение моделированию условий текстовых задач и усвоение общих 

способов решения задач; установление аналогий и обобщенных способов 

действий при организации вычислений, решении текстовых задач, 

нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на 

формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными 

способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру 

способствуют формированию способностей к выделению существенных и 

несущественных признаков объектов, сравнению объектов, их 

классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; 

объедини в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты 

думаешь, почему и т.д.  

Включение обучающихся в работу над проектами создаёт 

благоприятную среду для формирования познавательных действий. Любой 

ученик имеет возможность для выбора темы проекта в соответствии со 

своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора даётся и 

в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию 

мотива деятельности и выхода детей в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов, обеспечивают 

формирование коммуникативных действий обучающихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей 

уделяется в курсе русского языка, который решает задачи свободного 

владения языком во всех жизненных сферах, добывания, переработки, 

передачи, использования информации, овладения основными видами речевой 

деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 
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Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках 

концепции об изучении русского языка как родного на деятельностной 

системно-коммуникативной основе. В курсе русского языка 

коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача 

изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так 

как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для 

решения той или иной речевой задачи. При этом речевое общение 

способствует реализации и других функций языка и речи: познавательной, 

регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на 

развитие внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, 

способствует воспитанию качеств обучающихся, необходимых при общении 

с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами 

нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных действий, 

но и на формирование коммуникативных: умение договариваться с 

партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, 

находить общее решение.  

С 1 класса формируется у обучающихся умения слушать другого, 

высказывать собственное мнение, дополнять другого, участвовать в 

обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным обеспечивают формирование 

информационной грамотности обучающихся: работу с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, 

карта), добывание информации, ее сбор, выделение существенной 

информации из различных источников. Одним из часто встречающихся 

заданием в учебниках является «информационный поиск». Это задание 

помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, работать с 

различными источниками. В первом классе, это в основном работа со 

словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду 

с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, 

библиотекарь) может быть источником информации и важно научиться 

формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное 

место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. 

Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и дополнение 

таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата, 

аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с 

информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора 

информации, определение источников информации, получение информации 
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и анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с 

планом проекта, обработка информации и её представление).  В русском 

языке особую роль играет материал под значком «ключик». Информация 

«ключика» часто носит пропедевтический характер, в общих чертах 

разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в 

упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами. 

Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню 

изложения в детских энциклопедиях и готовят обучающихся к 

самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как 

для учебных целей, так и для проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных 

действий, каждый из предметов вносит свой особый вклад для решения этих 

задач.  

«Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, 

которая находит своё отражение в языке; с ознакомлением обучающихся с 

основными положениями науки о языке, формированием логического и 

абстрактного мышления обучающихся. Социокультурная цель включает 

формирование коммуникативной компетентности обучающихся, навыков 

грамотного письма как показателя общей культуры человека, развитие 

творческих способностей обучающихся. 

«Литературное чтение» обеспечивает осмысленную, творческую 

деятельность, освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия обучающихся. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовного нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное значение 

поступков «героев» литературных произведений. 

«Математика» выступает как основа развития познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, 

планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, комбинирование 

данных, формирование элементов системного мышления, выработка 

вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет 

для развития пространственных представлений обучающихся как базовых 

для становления пространственного воображения, мышления. 
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Особое значениепредмета «Окружающий мир» заключается в 

формировании у детей  целостного системного представления о мире и месте 

человека в нём, освоении универсальных способов действия при изучении 

предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка выводов). 

В основу интеграции знаний по курсу положено единство системы «природа 

– человек – общество». 

«Технология» обеспечивает возможность обучающимся действовать не 

только в плане представления, но и в реальном материальном плане 

совершать наглядно видимые преобразования; возможность организации 

совместной продуктивной деятельности и формирования коммуникативных 

и регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально четкого 

отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы 

выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия 

действий и способов). 

«Музыка» обеспечивает среду формирования духовно-нравственной 

культуры личности на основе культурно-исторических и национально-

культурных традиций России, формирование опыта музыкально-творческой 

деятельности. 

«Изобразительное искусство» вносит особый вклад в духовно-

нравственное, эстетическое воспитание обучающихся; формирует 

представление о мире искусства, знакомит с жанрами и видами 

изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и 

зарубежных живописцев, графиков, скульпторов, национально-культурными 

традициями народных промыслов, с декоративным искусством и 

архитектурой, знаменитыми художественными музеями и картинными 

галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир, 

музыка, литературное чтение, технология) формирует умение видеть 

прекрасное и создавать его своими руками. 

Организация учебной деятельности обучающихся строится на 

основе системно-деятельностного подхода, который предполагает:  

 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: 

- проблемно-диалогическую технологию,  

- технологию мини-исследования,  

- технологию организации проектной деятельности, 
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- технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников 

является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет 

возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения 

ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. 

Эта технология формирует коммуникативные универсальные учебные 

действия. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий: регулятивных (постановка и удержание задач), 

познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические 

выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают 

обучающимся мини- исследования: провести наблюдения, высказать свои 

предположения, провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод. 

В учебниках по всем предметам предлагается работа в малых группах, 

парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое значение для 

формирования коммуникативных (умения донести свою позицию до других, 

понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться 

к позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных 

действий (распределить, скоординировать действия по выполнению задания 

и др.). 

Проектная деятельность выступает как основная форма организации 

внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности 

наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности 

обучающихся. Проектная деятельность обучающихся должна потеснить 

традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, 

праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и 

организации мероприятия был педагог.  

Каждый обучающийся имеет возможность выбрать проект в 

соответствии со своими интересами или предложить свой. Это  позволяет 

создать условия для достижения как регулятивныхметапредметных 

результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, работу по составленному 

плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 

понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий 

(предполагать, какая информация нужна;отбирать необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять  и отбирать 
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информацию, полученную из  различных источников: словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым 

проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметныхкоммуникативных умений (организовывать взаимодействие 

в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств 

ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных 

результатов обучающихся, так как требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности 

учеников. У обучающихся развиваются умения самостоятельно оценивать 

результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки.  Реализацию этой технологии обеспечивают система 

вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контрольные 

работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний. 

Данная технология направлена, прежде всего, на формирование 

регулятивных универсальных учебных действий, и так как связана с 

рефлексивным мышлением, приводит кличностному развитию ученика. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании. Способы учета уровня их 

сформированности — в требованиях к результатам освоения УП по каждому 

предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Портфолио, который является процессуальным способом оценки 

достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 

Задания, способствующие формированию универсальных учебных 

действий 

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к 

окружающим их взрослым, к познавательной, справочной литературе, 

словарям, Интернету, развивают потребность в поиске и проверке 

информации. 
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Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, 

самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить 

на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт 

познавательная активность обучающихся, они учатся работать со справочной 

литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную 

информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные 

действия. Дифференцированные задания — предоставляют возможность 

обучающимся выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои 

личные предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт 

востребованности для их выполнения метапредметных умений.  

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у 

детей самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на 

формирование умения правильно использовать знания в нестандартной 

ситуации. Задания ставят перед обучающимися задачу поиска средств 

решения, преобразования материала, конструирование нового способа 

действий.   

Творческие задания — направлены на развитие у обучающихся 

познавательных интересов, воображения, на выход в творческую 

деятельность. Творческие задания дают возможность обучающимся 

предложить собственное оригинальное решение предметных задач или задач 

на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, 

ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для 

ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых 

форм обучения. Чтобы выполнить это задание, обучающиеся должны 

решить, как будут действовать, распределить между собой кто, какую работу 

будет выполнять, в какой очередности или последовательности, как будут 

проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как 

способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику 

высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением других, 

разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются 

разным способам получения и обработки информации, «учатся, обучая». 

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены 

возможные варианты творческих, информационных и практико-

ориентированных проектов, при этом на каждом из этих разворотов 

обязательно присутствует предложение создания собственного проекта 

обучающегося. Учебники предлагают детям для выбора различные проекты. 

Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных 
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предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов 

возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане 

организационном. Возможность личного выбора в соответствии со своими 

интересами и возможность выхода в собственный проект создают условия 

дляформирования личностных, коммуникативных, регулятивных и 

познавательных универсальных учебных действий.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнёра; умения 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 и информатика». При получении начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
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использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

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

«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 

совладения 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). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 6 

модулей. Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны 

лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. 

Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 
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иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский 

народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских 

традиций в каждом учебнике раскрыто как традиции российских народов. 

Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности обучающегося независимо от её 

специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

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

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

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

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся умение организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня 

усвоения знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 
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- 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 разных текстов художественного, научно-

популярного, 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. 

 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. 
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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 — контроль, коррекция, оценка действий 

партнера и своих собственных; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития.  

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.  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Структурный компонент программы формирования УУД - «Типовые 

задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий раскрывает механизмы 

реализации программы в практической деятельности учителя начальных 

классов. 

В типовых задачах выделено две части в соответствии с группами 

планируемых результатов: 

- типовые задачи формирования личностных универсальных 
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учебных действий; 

- типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

- Типовые задачи формирования регулятивных, 

познавательных икоммуникативных универсальных учебных действий 

Особенностью данных задач является то, что они раскрывают способы 

организации деятельности обучающихся - учебной деятельности, учебного 

сотрудничества и проектной деятельности, наряду с этим типовые задачи 

обеспечивают обучающимся освоение продуктивных способов работы с 

текстом и использования информационно-коммуникационных технологий. 

Выделяются два подхода к определению понятия «типовые задачи 

формирования универсальных учебных действия»: 

- типовые задачи - это отдельные задания, которые можно 

использовать для формирования отдельных учебных действий; 

- типовые задачи - это системообразующий компонент программы, 

характеризующий способы деятельности учителя, обеспечивающие 

достижение обучающимися метапредметных результатов. 

В данной основной образовательной программе описание типовых задач 

представлено в соответствии со вторым подходом, так как данный подход 

позволяет охарактеризовать способы деятельности учителя, целенаправленно 

формирующего все виды универсальных учебных действий, и 

систематизировать их. 

Типовые задачи - это способы деятельности учителя (методы, 

учебнопознавательные и учебно-практические задачи, приемы, 

образовательные технологии, информационно-коммуникационные 

технологии), обеспечивающие формирование у учащихся универсальных 

учебных действий. 

Типовые задачи распределены по всем предметам учебного плана и на 

всех курсах внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри 

предмета / курса внеурочной деятельности обеспечивают планомерное 

формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий в течение учебного года. 

Системно-деятельностный подход предполагает, что обучающиеся с 

первого класса включаются во все перечисленные виды деятельности, 

поэтому применение большего числа типовых задач осуществляется с 

первого по четвертый класс, усложняется лишь содержание предметного 

материала. Достижение метапредметных планируемых результатов 

обеспечивается систематическим использованием на всех уроках и курсах 

внеурочной деятельности типовых задач формирования регулятивных, 
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познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Перечень типовых задач, обеспечивающих формирование универсальных 

учебных действий, представлен в таблице. 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Универсальное учебное 

действие 

Типовые задачи формирования универсальных учебных 

действий 

1. Регулятивные  

1.1. Целеполагание Постановка и решение учебной задачи 

1.2. Планирование Постановка и решение учебной задачи Проектные задачи / 

групповые проекты 

1.3. Прогнозирование Технология безотметочного оценивания (прием 

«Прогностическая самооценка») 

1.4. Контроль Технология безотметочного оценивания (приемы 

«Взаимоконтроль устных ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с 

эталоном», «Проверь себя») 

1.5. Коррекция Технология безотметочного оценивания (прием 

«Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом») 

1.6. Оценка Технология безотметочного оценивания (приемы 

«Ретроспективная самооценка», «Комментирование устных 

ответов», «Гибкая система балльной оценки») 

1.7. Рефлексия способов и 

условий действия 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 

«Рефлексию» 

2. Познавательные  

2.1. Общеучебные Постановка и решение учебной задачи Проектные задачи / 

групповые проекты Учебно-познавательные (практические) 

задачи на ценностные установки, коммуникацию, на 

сотрудничество Теория формирования умственных 

действий 

2.2. Знаково-символические Постановка и решение учебных задач, включающая 

моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-

опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

2.3. Логические Постановка и решение учебной задачи 

Учебные задания, формирующие логические универсальные 

действия 

2.4. Постановка и решение 

проблемы 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 

решение проблем 

3. Коммуникативные Учебное сотрудничество, в том числе учебнопознавательная 

(учебно-практическая) задача на сотрудничество 

Постановка и решение учебной задачи Проектные задачи / 

групповые проекты 

4. Чтение. Работа с текстом 

(работа с информацией) 
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Универсальное учебное 

действие 

Типовые задачи формирования универсальных учебных 

действий 

4.1. Поиск информации Составление плана текста 

4.2. Понимание прочитанного Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

4.3. Преобразование и интер- 

претация информации 

Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными кар 

тами 

4.4. Оценка информации Учебное сотрудничество Проектные задачи 

5. Формирование ИКТ- 

компетентности (применение 

информационнокоммуникаци

онных технологий) 

 

5.1. Знакомство со средствами 

ИКТ, гигиена работы с 

компьютером 

Включение и выключение цифрового устройства, 

компьютера 

Выбор необходимых для решения задачи и запуск программ 

с рабочего стола и из меню «Пуск», использование 

технологии DragandDrop 

Организация рабочего места и энергосбережение 

Рациональная организация информации в файловой системе 

компьютера: создание, именование и использование имен 

файлов и папок (поиск в файловой системе, выбор, 

открытие, сохранение открытого объекта) для хранения 

цифровой коллекции 

Копирование, переименование и удаление файлов 

5.2. Технология ввода 

информации в компьютер: 

ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых 

данных 

Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос файлов 

в компьютер для ввода информационных объектов 

Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой 

информации для воспроизведения (просмотр, 

прослушивание, вывод на печать) зафиксированной 

информации (открывание объекта) 

Сохранение информационных объектов 

Работа в компьютерной программе, позволяющей набирать 

тексты с использованием клавиатуры 

Создание и редактирование текста в текстовом редакторе 

(удаление, замена и вставка букв и слов) с использованием 

экранного перевода отдельных слов 

Оцифровка текстового документа или изображения 

(сканирование) 

5.3. Обработка и поиск 

информации 

Соответствие информационного объекта цели фиксации 

информации 

Подключение устройств ИКТ (в том числе флеш-карт) 

Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и 

изображений) при помощи цифровой фотовидеокамеры, 

вебкамеры, диктофона, наушников и микрофона, цифрового 

микроскопа 
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Универсальное учебное 

действие 

Типовые задачи формирования универсальных учебных 

действий 

Фото- и видеофиксация результатов наблюдений (в том 

числе микрообъектов) 

Фиксация изображения экрана (скриншот) 

Сбор числовых данных с помощью цифровых датчиков и 

наглядное представление полученной информации 

Фиксация собранных числовых данных в электронной 

таблице, обобщение и анализ данных на диаграмме 

Моделирование в виртуальной лаборатории Нахождение 

результата вычислений с применением калькулятора (в том 

числе с использованием стандартной компьютерной 

программы) 

Оценка качества визуального ряда и уместности содержания 

медиасопровождения 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать 

тексты с применением основных правил оформления (выбор 

шрифта, начертания, размера, цвета текста, расстановка 

пробелов относительно знаков препинания, использование 

абзацного отступа) 

Редактирование текста (удаление, замена и вставка букв и 

слов) с использованием полуавтоматического 

орфографического контроля 

Добавление в сообщение информации, полученной при 

переходе по гиперссылке из заданных гипертекстовых 

документов 

Создание гиперссылки в текстовом документе Поиск 

информационного объекта по имени, типу, дате создания 

файла 

Работа в компьютерной программе (веб-браузере), 

позволяющей организовать поиск дополнительной 

информации в контролируемом учебном информационном 

пространстве сети Интернет 

Формулирование поискового запроса 

Составление списка используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок) 

Создание банка данных для решения познавательных задач 

Соответствие информационного объекта цели фиксации 

информации 

5.4. Создание, представление 

и передача сообщений 

Создание сообщения на заданную тему с использованием 

полученной информации, добавлением новой информации 

из доступных электронных справочных источников 

Цитирование информации (источника) с соблюдением 

авторских прав 

Создание и размещение текстового или медиасообщения в 
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Универсальное учебное 

действие 

Типовые задачи формирования универсальных учебных 

действий 

информационно-образовательной среде класса (школы). 

Комментирование сообщений с соблюдением правил 

сетевой коммуникации 

Создание электронного почтового сообщения Работа в 

компьютерной программе, позволяющей создавать и 

редактировать видеоцепочки: редактирование 

иллюстративного ряда в редакторе презентаций при 

создании сообщения (для аудиовизуального сопровождения 

выступления) Работа в компьютерной программе с 

простыми геометрическими объектами: построение, 

изменение, измерение геометрических объектов, создание 

схемы из геометрических объектов 

Создание хронологических последовательностей (лент 

времени) и ментальных карт (в том числе в социальных 

сервисах) 

Получение и использование данных цифровой 

географической карты 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать 

и редактировать графические изображения (вырезать из 

изображения нужную часть, уменьшать и увеличивать 

размер изображения) 

Создание сообщения на заданную тему с использованием 

полученной информации, добавлением новой информации 

из доступных электронных справочных источников 

Цитирование информации (источника) с соблюдением 

авторских прав 

Создание и размещение текстового или медиасообщения в 

информационно-образовательной среде класса (школы). 

Комментирование сообщений с соблюдением правил 

сетевой коммуникации 

Создание электронного почтового сообщения Работа в 

компьютерной программе, позволяющей создавать и 

редактировать видеоцепочки: редактирование 

иллюстративного ряда в редакторе презентаций при 

создании сообщения (для аудиовизуального сопровождения 

выступления) 

5.5. Планирование 

деятельности, управление и 

организация 

Определение последовательности выполнения действий 

Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с 

ветвлением, циклических, с заданными параметрами) для 

знакомых формальных исполнителей 

Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, 

циклических, с заданными параметрами) для знакомых 

формальных исполнителей 
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Применение типовых задач в урочной и внеурочной деятельности 

Виды 

деятельно

сти 

Типовые задачи 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 

деятельно

сть 

Постановка и решение 

учебной задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с 

эталоном») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Моделирование (создание 

пиктограмм, схем-опор, 

кратких записей и т.п.) 

Учебные задания, 

формирующие логические 

универсальные действия 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Постановка и решение 

учебной задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование 

устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль 

при работе с алгоритмом», 

«Работа с эталоном», 

«Гибкая система балльной 

оценки») Учебно-

познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Моделирование (создание 

алгоритмов, пиктограмм, 

схем- опор, кратких записей, 

Постановка и решение 

учебной задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование 

устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль 

при работе с алгоритмом», 

«Работа с эталоном», 

«Проверь себя», «Гибкая 

система балльной оценки») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, 

коммуникацию, на 

сотрудничество, на 

рефлексию, на решение 

проблем 

Постановка и решение 

учебной задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование 

устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль 

при работе с алгоритмом», 

«Работа с эталоном», 

«Проверь себя», «Гибкая 

система балльной оценки») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, 

коммуникацию, на 

сотрудничество, на 

рефлексию, на решение 

проблем 
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Виды 

деятельно

сти 

Типовые задачи 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком» 

Применение 

информационнокоммуникац

ионных технологий 

таблиц, ментальных карт и 

т.п.) Учебные задания, 

формирующие логические 

универсальные действия 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Составление плана текста 

Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком» 

Применение 

информационнокоммуникац

ионных технологий 

Моделирование (создание 

алгоритмов, пиктограмм, 

схем- опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и 

т.п.) Учебные задания, 

формирующие логические 

универсальные действия 

Проектные задачи / группо- 

вые проекты 

Составление плана текста 

Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», 

«Диалог с текстом» 

Применение 

информационнокоммуникац

ионных технологий 

Моделирование (создание 

алгоритмов, пиктограмм, 

схем- опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и 

т.п.) Учебные задания, 

формирующие логические 

универсальные действия 

Проектные задачи / группо- 

вые проекты 

Составление плана текста 

Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», 

«Диалог с текстом» 

Применение 

информационнокоммуникац

ионных технологий 

Урочная и 

внеурочна

я 

деятельно

сть 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка») Учебно-

познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 
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Виды 

деятельно

сти 

Типовые задачи 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Моделирование Проектные 

задачи / групповые проекты 

Применение 

информационнокоммуникац

ионных технологий 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Моделирование Проектные 

задачи / групповые проекты 

Применение 

информационнокоммуникац

ионных технологий 

ценностные установки, 

коммуникацию, на 

сотрудничество, на решение 

проблем Моделирование 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Применение 

информационнокоммуникац

ионных технологий 

ценностные установки, 

коммуникацию, на 

сотрудничество, на решение 

проблем Моделирование 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Применение 

информационнокоммуникац

ионных технологий 

Внеурочна

я 

деятельно

сть 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

ОбщениеТворческая 

деятельность Ценностно-

ориентировочная 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 
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Типовые задачи формирования личностных универсальных 

учебных действий 

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, 

что они формируются не только в учебной, но и в других видах 

деятельности: в игровой, трудовой, общении, творческой, ценностно-

ориентировочной. Таким образом, достижение личностных планируемых 

результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и 

воспитательной деятельности (деятельности классного руководителя). 

Систематическое применение типовых задач формирования 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает частичное формирование личностных универсальных 

учебных действий у обучающихся  

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальныхучебных действий, обеспечивающие 

достижение личностных УУД 

Характеристики личностного развития 

обучающихся начальной школы 

Типовые задачи формирования 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД 

Самоопределение 

Развитие Я-концепции и самооценки 

личности: формирование адекватной 

позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия 

Технология безотметочного оценивания 

(приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 

себя», «Гибкая система балльной оценки») 

Учебно-познавательные (практические) 

задачи на ценностные установки, на 

рефлексию 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе: 

развития познавательных интересов, учебных 

мотивов; 

формирования мотивов достижения и 

социального признания; 

мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности 

Постановка и решение учебной задачи 

Теория формирования умственных действий 

Технология безотметочного оценивания 

(приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 

себя», «Гибкая система балльной оценки») 

Учебно-познавательные (практические) 

задачи на коммуникацию, на сотрудничество 

Проектные задачи / групповые проекты 
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Нравственно-этическое оценивание 

включает: 

знание основных моральных норм 

(справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, 

ответственность); 

выделение нравственного содержания по- 

ступков на основе различения конвенцио- 

нальных, персональных и моральных норм; 

развитие доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к со- 

трудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается 

Учебно-познавательные (практические) 

задачи на ценностные установки, на 

сотрудничество 

Учебное сотрудничество 

Приемы работы с текстом «Диалог с тек- 

стом» 

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо 

учитывать, что полноценное формирование личностных результатов 

обеспечивается в ходе освоения предметных знаний (урочная деятельность) и 

проведении воспитательных мероприятий. 

При формировании личностных универсальных учебных действий 

необходимо учитывать, что в содержании данной деятельности определяется 

тремя компонентами: знаниевым, мотивационным и деятельностным 
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Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов обучающихся 1-4 классов 
№ Критерии 

сформированно

сти 

Личностные результаты обучающихся 1-4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Самоопределен

ие (личностное, 

профессиональ

ное, жизненное) 

1.1. Наличие 

внешней 

мотивации к 

познанию основ 

гражданской 

идентичности. 

Знаниевый 

компонент: 

- знание, что 

живёт в России, 

Ульяновской 

области, является 

россиянином; 

- знание 

символов России 

(герб, гимн, флаг); 

- знание 

названия столицы 

России. 

Мотивационный 

компонент: 

- проявляется 

желание изучения 

родного края. 

Деятельностный 

компонент: 

1.1. Проявление желания к 

участию в гражданских акциях. 

Знаниевый компонент: 

- наличие начальных знаний о 

географии страны и родного края. 

Мотивационный компонент: 

- проявление желания к участию 

в гражданских акциях. 

Деятельностный компонент: 

- выполнение поручений и 

охотное участие во всех 

гражданских акциях. 

1.1. Появление 

внутреннего мотива 

для познания основ 

гражданской 

идентичности. 

Знаниевый 

компонент: 

- наличие начальных 

знаний об истории 

России и родного края 

(согласно 

программному 

материалу); 

- знание о профессиях 

Ульяновской области. 

Мотивационный 

компонент: 

- появляется 

внутренний мотив для 

познания основ 

гражданской 

идентичности. 

Деятельностный 

компонент: 

- проявление 

творчества в создании 

1.1. Сформированность основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ, историю 

России и родного края. 

Знаниевый компонент: 

- знание о том, что является 

гражданином великой России; 

- может привести примеры из 

истории и сегодняшнего дня 

России, доказывающие её силу и 

мощь; 

- знает особые формы 

культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни 

своего родного села, города, 

района, области. 

Мотивационный компонент: 

- высказывает инициативу в 

разворачивании социально 

значимых проектов, 

направленных на 

совершенствование родного 

края. 

Деятельностный компонент: 
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- принятие 

участия в делах, 

связанных с 

празднованием 

знаменательных 

дат России. 

индивидуальных и 

групповых проектов о 

Родине и родном крае. 

- организация и активное 

участие в социально значимых 

делах; 

- демонстрация чувства 

гордости за свою Родину, 

родной край, обладающими 

достижениями в различных 

сферах, как на протяжении 

многовековой истории, так и в 

современной жизни. 

     

  1.2. 

Преобладание 

внешнего мотива 

к осознанию 

своей этнической 

и национальной 

принадлежности. 

Знаниевый 

компонент: 

- знание о своей 

национальной 

принадлежности; 

- знание о 

существовании 

других наций. 

Мотивационный 

компонент: 

- наличие 

внешних мотив к 

осознанию своей 

1.2. Появление желания к 

изучению культуры своего 

народа. 

Знаниевый компонент: 

- знание элементов 

национального языка и культуры 

своего народа. Мотивационный 

компонент: 

- проявление желания к 

изучению языка и культуры 

своего народа. 

Деятельностный компонент: 

- охотное участие в 

праздниках, фестивалях, 

связанных с демонстрацией 

культуры своего народа. 

1.2. Появление 

устойчивого 

внутреннего мотива к 

погружению в 

традиции и культуру 

своего народа. 

Знаниевый 

компонент: 

- знание основных 

традиций и культуры 

своего народа. 

Мотивационный 

компонент: 

- обладание 

устойчивым 

внутренним мотивом к 

погружению в 

традиции и культуру 

своего народа. 

Деятельностный 

1.2. Осознанность своей 

этнической и национальной 

принадлежности. 

Знаниевый компонент: 

- обладание знаниями об 

истории, культуре; сегодняшнем 

дне своего народа; 

- осознание культуры как 

уникального явления; 

- знание и почитание традиций 

своего и других народов. 

Мотивационный компонент: 

- демонстрация инициативы в 

ознакомлении одноклассников с 

образцами народного творчества 

своего народа. 

Деятельностный компонент: 

- умение определять и 

различать традиции народов; 

- способность воздействовать 
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этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Деятельностный 

компонент: 

- исполнение 

заданий учителя, 

связанных с 

этнической и 

национальной 

принадлежностью

. 

компонент: 

- осознанное участие 

в различных акциях, 

направленных на 

изучение обычаев, 

традиций, культуры 

своей нации; 

- организация, либо 

активное участие 

индивидуальных и 

групповых проектов, 

связанных с историей, 

культурой своего 

народа, ценностями 

своего этноса. 

на окружающую среду, 

улучшать её, быть активным 

приверженцем как 

этнокультурных, так и 

общекультурных норм и 

традиций; 

- проявление готовности 

использовать возможности своей 

этнокультуры для 

коммуникации с 

представителями других 

культур, в развитии собственной 

культуроведче- ской 

компетенции. 

  1.3. Выступление 

в роли 

наблюдателя и 

исполнителя 

заданий учителя. 

Знаниевый 

компонент: 

- знание основ 

базовых 

национальными 

ценностями: 

патриотизм - 

любовь к России, 

к своему народу, к 

своей малой 

1.3. Демонстрация творчества в 

проявлении ценностных 

установок. Знаниевый 

компонент: знание 

общечеловеческих ценностей, 

присущих многонациональному 

российскому обществу; 

традиционные российские 

религии - представления о вере, 

духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного 

мировоззрения, 

толерантности,формируемые на 

основемежконфессионального 

диалога; искусство и литература - 

1.3. Принятие 

самостоятельных 

решений при 

осуществлении 

выбора действий. 

Знаниевый 

компонент: знание 

базовых национальных 

ценностей: наука - 

ценность знания, 

стремление к истине, 

научная картина мира 

социальная 

солидарностьсвобода 

личная и 

1.3. Сформированность 

ценностей 

многонационального 

российского общества. 

Знаниевый компонент: 

- обладание системными 

знаниями о базовых 

национальных ценностях: 

патриотизм; социальная 

солидарность; 

гражданственность; семья; труд 

и творчество; наука; 

традиционные российские 

религии; искусство и 

литература; природа. 
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Родине, служение 

Отечеству; семья - 

любовь и 

верность, 

здоровье, 

достаток, 

уважение к 

родителям, забота 

о старших и 

младших, забота о 

продолжении 

рода; труд и 

творчество - 

уважение к труду, 

творчество и 

созидание, 

целеустремлен- 

ность и 

настойчивость; 

природа -

эволюция, родная 

земля, заповедная 

природа, планета 

Земля, 

экологическое 

сознание. 

Мотивационный 

компонент: 

- наличие 

внешних мотивов 

красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое 

развитие, этическое развитие. 

Мотивационный компонент: 

возникновение потребности в 

творческом самовыражении в 

процессевзаимодействия 

сосверстниками и взрослыми в 

процессе постиже- 

ния базовых ценностей. 

Деятельностный компонент: 

- демонстрация творчество в 

проявлении ценностных 

установок; 

- наличие направленности на 

взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми на основе 

ценностеймногонациональногоро

ссийского общества. 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство; 

гражданственность – 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода совести и 

вероисповедания; 

человечество - мир во 

всёммире. 

Многообразие культур 

и народов, прогресс 

человечества, 

международное 

сотрудничество. 

Мотивационный 

компонент: 

- наличие мотивации 

надействия с 

участникамиобразовате

льного процесса 

согласно 

- знание о социально-

исторических, культурных, 

семейных традициях 

многонационального народа 

России, передаваемых от 

поколения к поколению и 

обеспечивающих успешное 

развитиестраны в 

современныхусловиях; 

- знание о культурном 

многообразии, суще- 

ствующем в стране и в 

мире в целом. 

Мотивационный компонент: 

- наличие сформированных 

мотивов на под- 

держку ценностей, традиций 

всех представителей 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

Деятельностный компонент: 

- принятие 

ценностимногонациональногоро

ссийского общества и действие 

согласно ценностным 

установкам; 

- проявление инициативности в 

предотвращениинапряженности 

и разрешении конфликтов на 

этнической или религиозной 
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для проявления 

ценностных 

установок, 

заключающихся в 

действиипо 

образцу, 

требованиях 

учителя. 

Деятельностный 

компонент: 

- наблюдение за 

деятельностьюста

рших, исполнение 

заданийучителя. 

сформированным 

ценностнымустановкам

. 

Деятельностный 

компонент: 

- осознанное 

осуществление 

урочной и внеурочной 

деятельности на основе 

освоенных базовых 

национальных 

ценностей; 

- принятие 

самостоятельных 

решений при 

осуществлении выбора 

действий. 

основе; 

- проявление толерантности, т. е. 

признания и уважения 

культурных и других различий 

среди граждан страны и 

проживающих в ней граждан 

других стран. 

  1.4. Наличие 

элементарных 

правил 

нравственного 

поведения в 

социуме. 

Знаниевый 

компонент: 

- знание того, что 

каждый человек 

достоин 

уважения. 

Мотивационный 

1.4. Демонстрация 

уважительного отношения к 

сверстникам и взрослым. 

Знаниевый компонент: 

- знание необходимости 

принятия и уважения различия 

между людьми, вступать в 

совместные действия. 

Мотивационный компонент: 

- зарождение мотивов 

осуществления нравственных 

поступков, проявления 

уважительного отношения к 

1.4. Осознанное 

соблюдение норм 

нравственного 

поведения. 

Знаниевый 

компонент: 

- знание того, что 

такое человеческое 

достоинство; 

- знание норм 

нравственного 

поведения. 

Мотивационный 

1.4. Сформированность 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. 

Знаниевый компонент: 

- знание о взаимозависимости 

людей друг от друга, о способах 

сотрудничества при выполнении 

совместных действий. 

Мотивационный компонент: 

- обладание устойчивой 

мотивацией на осознание 

собственных поступков, на 
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компонент: 

- наличие 

внешних мотивов 

для 

осуществления 

действий по 

образцу, согласно 

требованиям 

учителя и 

родителей. 

Деятельностный 

компонент: 

- соблюдение 

элементарных 

правила 

нравственного 

поведения в 

социуме. 

различным людям. 

Деятельностный компонент: 

- демонстрация уважительного 

отношения к сверстникам и 

взрослым; 

- осуществление совместных 

игры с другими обучающимися, 

взаимодействие с ними в ходе 

урока и внеурочной 

деятельности. 

компонент: 

- наличие мотивации 

на проявление 

гуманистических 

установок во 

взаимоотношениях со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Деятельностный 

компонент: 

- осознанное 

следование нормам 

нравственного 

поведения; 

- демонстрация 

умения сотрудничества 

при выполнении 

заданий в учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

важность вступления в 

конструктивное взаимодействие 

с окружающими людьми. 

Деятельностный компонент: 

- проявляет равноправие 

мнений и взглядов в 

осуществлении совместных 

действий со сверстниками и 

взрослыми; 

- демонстрация навыков 

сотрудничества и уважения к 

семье, друзьям. 

  1.5. Наличие 

первичного 

опыта 

взаимодействия 

с окружающим 

миром. 

Знаниевый 

компонент: 

- знание 

элементарных 

1.5. Проявление доброты, 

чуткости, милосердия к людям, 

представителям разных 

народов, природе. Знаниевый 

компонент: 

- знание нормы 

здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде. 

Мотивационный компонент: 

- появление желания помочь 

1.5. Соблюдение 

экокультурных норм 

поведения в 

социоприродной 

среде. 

Знаниевый 

компонент: 

- знание доступных 

способов изучения 

природы и общества 

1.5. Сформированность 

целостного, социально 

ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и религий.  

Знаниевый компонент: 

- знание норм и правил 

экологически обоснованного 

взаимодействия с окружающим 
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правил 

нравственного 

поведения в мире 

природы и людей. 

Мотивационный 

компонент: 

- наличие 

интереса к 

познанию 

окружающего 

мира; 

- наличие 

потребности 

участия в 

диалогах с 

природой. 

Деятельностный 

компонент: 

- наличие 

первичного опыта 

взаимодействия с 

окружающим 

миром; 

- демонстрация 

бережного 

отношения к 

природе во время 

экскурсий, 

прогулок. 

окружающему миру: семье, 

соседям, друзьям, 

представителям природы. 

Деятельностный компонент: 

- самостоятельная работа с 

различными источниками 

информации, что позволяет 

накопить фактический материал, 

раскрыть сущность проблемы; 

- сопереживание 

представителям животного и 

растительного мира; 

- проявление доброты, чуткости, 

милосердия к людям, 

представителям разных народов, 

природе. 

(наблюдение, запись, 

измерение, опыт, 

сравнение, 

классификация и др., с 

получением 

информации из 

семейных архивов, от 

окружающих людей, в 

открытом 

информационном 

пространстве). 

Мотивационный 

компонент: 

- наличие 

потребности 

самовыражения в 

творческой 

деятельности во 

взаимодействии с 

окружающим миром. 

Деятельностный 

компонент: 

- проявление 

эстетических чувств, 

умения и потребности 

видеть и по- 

нимать прекрасное в 

мир
е
; 

- участие в массовых 

экологически 

миром, демонстрация 

трансформации значительной их 

части в привычки; 

- знание способов установления 

и выявления причинно-

следственных связей в 

окружающем мире в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

Мотивационный компонент: 

- наличие потребности в 

приобретении экологических 

знаний, ориентация 

на их практическое применение; 

- наличие потребности в 

общении с представителями 

животного и растительного 

мира. Деятельностный 

компонент: 

- демонстрация осознания 

целостности окружающего мира; 

- соблюдение нравственных и 

экологических принципов 

природопользования; 

- проявление активной 

деятельность по изучению и 

охране природы своей 

местности; 

- стремление к участию в играх-
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ориентированных 

мероприятиях- 

праздниках; 

- демонстрация опыта 

в соблюдении 

экокультурных норм 

поведения в 

социоприродной среде. 

маршрутах с элементами 

туристскокраеведческой 

деятельности, 

общественнополезной 

деятельности; 

- демонстрация опыта 

принятия экологических 

решений, что позволят внести 

реальный вклад в изучение и 

охрану местных экосистем, 

пропаганду экологических идей. 

  1.6. Действия 

согласно 

установленным 

учителем 

правилам. 

Знаниевый 

компонент: 

- знание 

нравственных 

норм и ценностей 

и понимание их 

значений для 

достойной жизни 

личности, семьи, 

общества. 

Мотивационный 

компонент: 

- наличие мотивов 

осуществления 

1.6. Выбор позиции, основанной 

на нормах нравственности. 

Знаниевый компонент: 

- знание способов нравственного 

поведения вразличных 

жизненныхситуациях. 

Мотивационный компонент: 

- наличие внутреннего 

стремления к проявлению 

нравственных началво 

взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми. 

Деятельностный компонент: 

- выбор позиции, основанной на 

нормах нравственности в 

отношениях со сверстниками и 

взрослыми. 

1.6. Демонстрация 

умения анализа 

ситуаций и 

логических выводов, 

рассуждений. 

Знаниевый 

компонент: 

- знание правила 

продуктивного 

поведения и действий в 

учебных проблемных 

ситуациях, требующих 

изменения себяи 

окружающей 

действительности. 

Мотивационный 

компонент: 

- обладает 

сформированной 

1.6. Владение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемсямире. 

Знаниевый компонент: 

- знание алгоритмов 

эффективного разрешения 

проблем и стратегии поведения 

и преодолениявозникших 

трудностей на основе 

позитивного стиля общения. 

Мотивационный компонент: 

- обладание устойчивыми 

мотивами к саморазвитию и 

самоизменению на основе 

метода рефлексивной 

самоорганизации. 

Деятельностный компонент: 

- проявляет навыки адаптации в 
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поступков по 

общепринятым 

нормам 

поведения. 

Деятельностный 

компонент: 

- действие 

согласно 

установленным 

учителем 

правилам. 

мотивацией на 

осуществление 

самостоятельных 

поступков в 

изменяющемся мире. 

Деятельностный 

компонент: 

- участие в 

систематическом 

обсуждении различных 

вариантов решения 

поставленных задач, 

что способствует 

развитию навыков 

адаптации 

кизменяющемуся миру, 

умению действовать 

самостоятельно; 

- демонстрация умения 

анализа ситуаций и 

логических выводов, 

рассуждений. 

современном изменяющемся и 

развивающемся мире, что 

определяется уровнем 

сформированности у 

обучающегося умения учиться, 

то есть способности к 

самоизменению и саморазвитию 

на основе метода рефлексивной 

самоорганизации; 

- восприятие 

ситуацийзатруднения как 

сигнала для активного поиска 

способов и средств их 

преодоления, а не как повод для 

тревоги и огорчения. 

  1.7. 

Сформированнос

ть элементарных 

представлений о 

собственной 

семье. 

Знаниевый 

компонент: 

1.7. Сформированность 

представлений о семье и 

ближайших родственниках. 

Знаниевый компонент: 

- знание полных имен и сфер 

деятельности ближайших 

родственников, степеней родства. 

Мотивационный компонент: 

1.7. 

Сформированность 

представлений об 

истории семьи и ее 

традициях. 

Знаниевый 

компонент: 

- наличие 

1.7. Сформированность 

уважительного отношения к 

собственной семье, её членам, 

традициям. Знаниевый 

компонент: 

- знание о своем 

генеалогическом древе, истории 

возникновения семьи и 
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- знание полных 

имен родителей 

(лиц их 

заменяющих), 

области их 

профессионально

й деятельности; 

- знание своих 

семейных 

обязанностей, и 

обязанностей, 

связанных с 

обучением. 

Мотивационный 

компонент: 

- наличие 

желания к 

общению и 

взаимодействию с 

родителями и 

ближайшими 

родственниками. 

Деятельностный 

компонент: 

- выполнение 

поручений 

родителей (лиц их 

заменяющих) и 

членов семьи; 

- проявляет 

- проявление желания к 

оказанию помощи родителям и 

членам семьи в ведении 

домашнего хозяйства. 

Деятельностный компонент: 

- выполнение поручений 

родителей (лиц их заменяющих) 

и членов семьи; 

- оказание помощи старшим 

родственникам; 

- забота о младших братьях и 

сестрах. 

представлений о своем 

генеалогическом древе, 

истории возникновения 

семьи, семейных 

праздниках. 

Мотивационный 

компонент: 

- проявление 

любознательности к 

изучению истории 

семьи, семейных 

традициях. 

Деятельностный 

компонент: 

- изучение совместно 

с родителями (лицами 

их заменяющими) 

семейных архивов, 

фотоальбомов. 

семейных праздниках и 

традициях. 

Мотивационный компонент: 

- наличие мотивов к 

взаимодействию с членами 

семьи и ближайшими 

родственниками. 

Деятельностный компонент: 

- оказание помощи родителям в 

ведении домашнего хозяйства; 

- забота о старших и младших 

членах семьи; 

- посещение совместно с 

родителями мемориальных 

комплексов. 
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заботу о членах 

семьи. 

1.8. 

Сформированнос

ть элементарных 

правил 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены. 

Знаниевый 

компонент: 

- знание правил 

поведения в 

школе и на уроке; 

- знание 

элементарных 

правил поведения 

на дорогах, в 

общественном 

транспорте и 

природе; 

- знание 

элементарных 

правилгигиены. 

Мотивационный 

компонент: 

- понимание 

значимости 

выполнения 

правил 

1.8. Сформированность 

элементарных 

правилбезопасного поведения 

на дорогах и в общественном 

транспорте, правилличной 

гигиены. 

Знаниевый компонент: 

- знание основных правил 

дорожного движения, поведения 

на транспорте, улице, в природе, 

правилличной гигиены; 

- знание правил пользования 

транспортом (наземным, в том 

числе железнодорожным, 

воздушным и водным. 

Мотивационный ком- 

понент: 

- понимание 

значимостибезопасного 

поведения надорогах, в 

общественномтранспорте и в 

природе, правил личной гигиены. 

Деятельностный компонент: 

- соблюдение правил дорожного 

движения, поведения на 

транспорте иулице, правил 

личной гигиены; 

- составление режима 

1.8. 

Сформированность 

культуры безопасного 

поведения в 

общественных 

местах, 

представлений о 

возможностях 

сохранения и 

укреплениясобственн

ого здоровья. 

Знаниевый 

компонент: 

- обеспечения 

сохранности личных 

вещей; особенностях 

поведения 

снезнакомыми людьми; 

- знание правил 

пользования 

транспортом 

(наземным, в том числе 

железнодорожным, 

воздушным и водным. 

Мотивационный 

компонент: 

- понимание 

значимости 

1.8 Сформированность 

установки на безопасный, 

здоровый образжизни. 

Знаниевый компонент: 

- знание номеров телефонов 

экстренной помощи. Первая 

помощь прилегких травмах 

(ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве; 

- знание правил безопасного 

поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том 

числежелезнодорожном, 

воздушном и водном), в лесу, на 

водоеме в разноевремя года; 

- знание правил пожарной 

безопасности, основные правила 

обращения сгазом, 

электричеством, водой; 

- знание правила безопасного 

поведения вприроде. 

Мотивационный ком- 

понент: 

- осознание и 

принятиезначимости 

безопасногоповедения и 

соблюденияправил личной 

гигиены. 
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безопасного 

поведения и 

правил личной 

гигиены. 

Деятельностный 

компонент: 

- соблюдение 

правил поведения 

в лицее и на 

уроке; 

- соблюдение 

правил дорожного 

движения, правил 

личной гигиены. 

дня школьника. безопасного поведения 

надорогах, в 

общественномтранспор

те и в природе, правил 

личной гигиены. 

Деятельностный 

компонент: 

- соблюдение правил 

дорожного движения, 

поведения на 

транспорте и улице, 

правил личной 

гигиены. 

Деятельностный компонент: 

- демонстрация 

личнойответственности за 

сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного 

здоровья; 

- забота о здоровье и 

безопасности окружающих 

людей. 

2 Смыслообразов

ание 

2.1. Осознание 

себя в роли 

первоклассника. 

Знаниевый 

компонент: 

- знание полного 

имени классного 

руководителя и 

других учителей, 

работающих с 

классом; 

- знание 

основных правил 

поведения в 

школе. 

Мотивационный 

2.1. Принятие социальной роли 

школьника.  

Знаниевый компонент: 

- знание основного 

предназначения изучаемых 

учебных предметов; 

- знание значения 

дополнительного образования 

(кружков, секций).  

Мотивационный компонент: 

- стремление развиваться в 

процессе учебной деятельности; 

- положительное отношение к 

учебному процессу. 

Деятельностный компонент: 

- готовность к участию в 

2.1. Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося. 

Знаниевый 

компонент: 

- знание 

объективной важности 

учения в широком 

смысле; 

- знание основного 

назначения урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

Мотивационный 

компонент: 

- принятие 

2.1. Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Знаниевый компонент: 

- знание значимости учения в 

аспекте личностного 

саморазвития; 

- понимание общественной 

значимости процесса обучения. 

Мотивационный компонент: 

- выраженная ориентация на 

овладение новыми знаниями; 

- интерес к разным формам 

работы на уроке и приемам 

самостоятельного приобретения 

знаний. 
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компонент: 

- стремление 

получать знания; 

- интерес к тем 

или иным 

учебным 

дисциплинам. 

Деятельностный 

компонент: 

- выполнение 

правил поведения 

на уроке и 

перемене; 

- выполнение 

инструкций 

учителя. 

классных мероприятиях; 

- сформированность 

навыков саморегуляции в 

процессе овладения учебной 

деятельностью. 

значимости учения 

лично для себя; 

- чувство 

ответственности за 

результаты учебной 

деятельности; 

- совершенствова

ние уверенности в 

процессе обучения. 

Деятельностный 

компонент: 

- бережное отношение 

к имуществу школы; 

- активное участие в 

школьных 

мероприятиях; 

- умения 

самостоятельно или 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполнять учебные 

задания. 

Деятельностный компонент: 

- применение разнообразных 

способов и приемов 

приобретения знаний; 

- сформированный само- 

контроль и самооценка учебной 

работы, ее отдельных звеньев. 

  2.2. Наличие 

внешних (в том 

числе игровых) и 

внутренних 

мотивов учебной 

деятельности. 

Знаниевый 

компонент: 

2.2. Преобладание внутренней 

учебной мотивацией над 

внешней. Знаниевый 

компонент: 

- знание основного 

предназначения школьной 

атрибутики (учебники, 

канцелярии и пр.); 

2.2. Наличие 

познавательных и 

социальных мотивов 

учебной 

деятельности. 

Знаниевый 

компонент: 

- знание школьной 

2.2. Наличие мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

Знаниевый компонент: 

- знание важности общественно 

значимой деятельности; 

- знание личностного смысла 

учения. 
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- знание 

необходимости 

строить свою 

деятельность в 

рамках новых 

условий; 

- понимание 

важности 

овладения 

чтением, 

письмом, 

математическим 

счетом. 

Мотивационный 

компонент: 

- игровые мотивы 

переплетаются с 

учебной 

деятельностью; 

- привлекательно

сть как процесса, 

так и содержания 

обучения. 

Деятельностный 

компонент: 

- принятие 

новых 

обязанностей, 

которые ребенок 

учится выполнять; 

- знание необходимости 

соответствовать требованиям, 

предъявляемым к внешнему виду 

обучающегося. 

Мотивационный компонент: 

- желание получать хорошие 

отметки; 

- интерес к познанию 

окружающей действительности. 

Деятельностный компонент: 

- готовность 

продемонстрировать свои 

способности как на уроке, так и 

во внеурочной деятельности; 

- желание быть полноценным 

включенным субъектом класса. 

символики (герб, гимн, 

традиции); 

- знание важности 

самостоятельности и 

активности в учебной 

деятельности. 

Мотивационный 

компонент: 

- интерес к 

овладению способами 

получения знаний; 

- осознание 

социальной 

необходимости учения. 

Деятельностный 

компонент: 

- установка на 

выполнение домашних 

заданий 

самостоятельно или 

при небольшой 

помощи взрослого; 

- участие в проектной 

и исследовательской 

деятельности. 

Мотивационный компонент: 

- направленность на 

самостоятельное 

совершенствование способов 

добывания знаний; 

- желание быть полезным в 

социальных акциях и проектах 

школы. 

Деятельностный компонент: 

- стремление получить 

одобрение своих достижений от 

педагогов и сверстников; 

- конструктивные личностные 

изменения в процессе учебной 

деятельности. 
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- деятельность, 

направленная на 

одобрение 

учителем. 

3 Нравственно 

этическая 

ориентация 

3.1Сформирован

ность 

уважительного 

отношения к 

ответам 

одноклассников 

на уроке.  

Знаниевый 

компонент: 

- знание правил 

фронтальной и 

групповой работе 

в классе. 

Мотивационный 

компонент: 

- формирование 

мотивов 

учебнопознавател

ьной 

деятельности. 

Деятельностный 

компонент: 

- принятие 

правил 

фронтальной и 

групповой работы 

3.1. Сформированность 

уважительного отношения к 

ответам одноклассников, 

мнениям взрослых, в том числе 

педагогов. 

Знаниевый компонент: 

- знание правил фронтальной и 

групповой работе в классе. 

Мотивационный компонент: 

- наличие мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

Деятельностный компонент: 

- демонстрация умения 

активного слушания; 

- проявление умения работать в 

группе; 

- выполнение требований и 

поручений взрослых, учителя. 

3.1. 

Сформированность 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре своего 

народа. 

Знаниевый 

компонент: 

- наличие 

элементарных знаний 

об истории и культуре 

своего народа. 

Мотивационный 

компонент: 

- удовлетворение 

потребности в 

познании 

окружающего мира. 

Деятельностный 

компонент: 

- уважительное 

отношение к мнению 

педагогов и других 

взрослых; 

- участие в 

3.1. Сформированность 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Знаниевый компонент: 

- знание о праздниках как 

одной из форм исторической 

памяти; 

- знание образцов 

нравственности в культурах 

разных народов; 

- представление о роли 

изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его 

материального окружения. 

Мотивационный компонент: 

- преобладание мотивов 

бесконфликтного повеления. 

Деятельностный компонент: 

- участие в общеклассных и 

общешкольных коллективных 

делах, посвященным вопросам 

толерантности. 
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в классе; 

- умение 

выслушать ответы 

одноклассников 

при коллективных 

обсуждениях. 

общеклассных и 

общешкольных 

коллективных делах, 

проектной 

деятельности 

посвященным 

вопросам 

толерантности. 

3.2. Способность 

учитывать 

интересы и 

чувства других 

людей. 

Знаниевый 

компонент: 

- наличие 

простейших 

представлений об 

эмоциях и 

чувствах в том 

числе своих 

собственных и 

других людей 

(одноклассников, 

учителя, 

родителей). 

Мотивационный 

компонент: 

- стремление 

видеть в 

3.2. Доброжелательность в 

отношении к одноклассникам, 

членам 

семьи. 

Знаниевый компонент: 

- наличие представлений о добре 

и зле, должном и недопустимом; 

- знание основных моральных 

норм. Мотивационный 

компонент: 

- стремление видеть в 

действиях окружающих 

положительные поступки, 

совершать положительные 

поступки в отношении к 

одноклассникам, членам семьи. 

Деятельностный компонент: 

- умение определять чувства 

других в реальности, 

просмотренных 

видеофрагментах, прочитанных 

текстах, адекватно реагировать на 

3.2. Развитие 

этических чувств 

стыда, вины, совести 

как регуляторов 

морального 

поведения. Знаниевый 

компонент: 

- знание основных 

моральных норм. 

Мотивационный 

компонент: 

- ориентация на 

выполнение моральных 

норм во 

взаимодействиях с 

одноклассниками, 

учителями, членами 

семьи. 

Деятельностный 

компонент: 

- умение этически 

оценивать поступки 

3.2. Этические чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально нравственная 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей. 

Знаниевый компонент: 

- знание особенностей 

взаимоотношений людей в 

различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, 

этнос). 

Мотивационный компонент: 

- ориентация на выполнение 

моральных норм во 

взаимодействиях с 

одноклассниками, учителями, 

членами семьи. 

Деятельностный компонент: 

- умение оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных группах 
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действиях 

окружающих 

положительные 

поступки. 

Деятельностный 

компонент: 

- умение 

определять 

чувства других в 

реальности, 

просмотренных 

видеофрагментах, 

прочитанных 

текстах. 

3.3. Осознание 

ответственности 

за результаты 

учебной деятель- 

ности. 

Знаниевый 

компонент: 

- знание 

элементарных 

представ- 

лений о правах, 

свободах и обя- 

занностях. 

Мотивационный 

компонент: 

- овладение ролью 

проявления этих чувств. 

3.3. Принятие ответственности 

за результаты учебной и 

информационной деятельности. 

Знаниевый компонент: 

- наличие первоначаль- 

ных представлений о 

правах, свободах и обя- 

занностях человека в 

учебной деятельности. 

Мотивационный ком- 

понент: 

- стремление к выполне- 

нию своих обязанностей 

в учебно-познавательной 

деятельности. 

Деятельностный компонент: 

- участие в знакомстве 

сдеятельностью детско-

юношеских 

движений,организаций, 

сообществ,посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими 

организациями. 

персонажей, 

формировать свое 

отношение к героям 

произведения, фильма 

и т.д. 

3.3. 

Самостоятельность в 

осуществлении 

учебной и 

информационной 

деятельности. 

Знаниевый 

компонент: 

- знание основных 

видовучебной 

деятельности 

(индивидуальной, 

парной, групповой, 

коллективной); 

- знание элементарных 

представлений об 

информационной 

безопасности при 

работе с различными 

источникамиинформац

ии, в том числев сети 

Интернет. 

Мотивационный 

компонент: 

- стремление к 

(семья, группа сверстников, 

этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания 

им. 

3.3. Самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представленийо нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Знаниевый компонент: 

- знание о доге, ответственности 

и труде; 

- знание основных способов 

работы с информацией, способов 

ее представления. 

Мотивационный компонент: 

- стремление к ответственности 

за совершенные действия, 

поступки, 

слова, в том числе вучебной 

деятельности. 

Деятельностный компонент: 

- способности к 
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школьника. 

Деятельностный 

компонент: 

- готовность к 

каждому 

уроку,выполнение 

требований и 

просьбучителя, 

членов семьи. 

выполнению своих 

обязанностейв учебно-

познавательнойдеятель

ности. 

Деятельностный 

компонент: 

- проявление 

самостоятельности в 

подготовке домашних 

заданий, познании 

окружающего мира 

через чтение 

познавательной 

литературы, просмотра 

познавательных 

телевизионных 

программ. 

самостоятельным поступкам 

идействиям, совершаемымна 

основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их 

результаты; 

- ответственное отношение к 

слову, как к поступку, 

продуктивное и безопасное 

общение; 

- участие в органах школьного 

ученического самоуправления. 

  3.4. Освоение 

планирования и 

организации 

деятельности, 

положительное 

отношение к 

конструктивным 

результатам 

деятельности 

лиц ближайшего 

окружения. 

Знаниевый 

компонент: 

3.4. Планирование и 

организация творческой 

деятельности, принятие и 

оценка результатов 

деятельности лиц ближайшего 

окружения. Знаниевый 

компонент: 

- понимание важности 

фантазирования в творческой 

деятельности; 

- осознание необходимости 

работы на результат. 

Мотивационный компонент: 

3.4. Осуществление 

творческой 

деятельности, 

установка на 

результат, уважение 

продуктов 

деятельности других 

людей. 

Знаниевый 

компонент: 

- усвоение 

первоначальных 

представлений о 

3.4. Наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Знаниевый компонент: 

- знание основных памятников 

культуры родного края; 

- понимание нравственного 

смысла ответственности. 

Мотивационный компонент: 

- позитивное отношение к 

материальным и духовным 
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- знание 

важности труда в 

жизни человека; 

- понимание 

особенностей 

творческой 

деятельности и 

разнообразия ее 

результатов. 

Мотивационный 

компонент: 

- положительные 

эмоции вызывает 

процесс 

рисования, лепки, 

конструирования 

и создания новых 

идей и др.; 

- интерес к 

урокам 

изобразительного 

искусства, 

технологии и 

музыки. 

Деятельностный 

компонент: 

- попытки 

спланировать 

свою 

деятельность, 

- желание делать нечто новое; 

- готовность оказать помощь 

взрослому или сверстнику в 

учебной или трудовой 

деятельности. 

Деятельностный компонент: 

- установка на достижение 

результата в учебной и 

художественноконструкторской 

деятельности; 

- проявление чувств радости, 

восторга, гордости за 

положительную оценку своей 

деятельности; 

- готовность оказать поддержку 

сверстнику или знакомому 

взрослому. 

материальной и 

духовной культуре; 

- знание 

необходимости ценить 

чужой труд. 

Мотивационный 

компонент: 

- потребность 

творчески 

преобразовывать 

действительность; 

- позитивное 

отношение к 

творческой 

деятельности. 

Деятельностный 

компонент: 

- способность видеть 

новое в привычных и 

повседневных вещах 

или задачах; 

- умение 

самостоятельно 

спланировать свою 

деятельность (и при 

необходимости 

обратиться за 

помощью) при 

решении учебно-

познавательных и 

ценностям; 

- стремление узнать новое. 

Деятельностный компонент: 

- овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных видах 

художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном 

конструировании); 

- умение оценивать результаты 

своей деятельности и при 

необходимости вносить 

коррективы. 
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завершить 

начатое 

(дорисовать 

рисунок, доделать 

поделку и пр.); 

- реалистичная 

(адекватная) 

оценка 

деятельности 

сверстников и 

близких. 

проектных 

художественно-

конструкторских задач. 

  3.5. 

Информированн

ость о 

профессиях, 

членов семьи и 

людей из 

ближайшего 

окружения. 

Знаниевый 

компонент: 

- наличие 

элементарных 

знаний о 

различных 

профессиях, в том 

числе профессиях 

членов семьи и 

ближайшего 

окружения. 

3.5. Информированность о 

профессиях, членов семьи и 

людей из ближайшего 

окружения, понимание 

необходимости осуществления 

профессиональной 

деятельности  

Знаниевый компонент: 

- расширение знаний о 

различных профессиях, в том 

числе профессиях членов семьи и 

ближайшего окружения.  

Мотивационный компонент: 

- наличие интереса к 

профессиональной деятельности 

членов семьи и ближайшего 

окружения. 

Деятельностный компонент: 

- понимание необходимости 

3.5. 

Информированность 

о профессиях, 

представленных в 

родном краю, стране, 

понимание 

значимости этих 

профессий для 

человека, семьи, 

социума. Знаниевый 

компонент: 

- знание о различных 

профессиях, 

представленных в 

родном крае, регионе, 

стране. 

Мотивационный 

компонент: 

- наличие интереса к 

3.5. Уважение к труду других 

людей, понимание ценности 

различных профессий, в том 

числе рабочих и инженерных. 

Знаниевый компонент: 

- знание мира профессий и их 

социального значения, истории 

их возникновения и развития. 

Мотивационный компонент: 

- наличие мотивов к 

овладению какой-либо 

профессии. 

Деятельностный компонент: 

- наблюдение за работой людей 

различных профессий в 

повседневной жизни, при 

посещении экскурсий и т. д.; 

- описание особенностей 

различных профессий, в том 
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Мотивационный 

компонент: 

- наличие 

интереса к 

профессионально

й деятельности 

членов семьи и 

ближайшего 

окружения. 

Деятельностный 

компонент: 

- участие в 

беседах с членами 

семьи о их 

трудовой 

деятельности; 

- изучение 

семейных 

архивов; 

- посещение 

места работы 

членов семьи. 

профессиональной деятельности. профессиям, 

востребованным в 

родном крае, регионе, 

стране. 

Деятельностный 

компонент: 

- наблюдение за 

работой людей 

различных профессий в 

повседневной жизни, 

при посещении 

экскурсий и т. д. 

числе, профессий своих 

родителей и членов семьи; 

- уважительное отношение к 

результатам трудовой 

деятельности других людей. 
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  3.6. Интерес к 

продуктам 

художественной, 

музыкальной, 

литературной 

деятельности. 

Знаниевый 

компонент: 

- элементарные 

знания о роли 

искусства в жизни 

людей; 

- знание названия 

основных цветов 

и некоторых 

оттенков, 

основных 

геометрических 

форм, узнавание 

на слух знакомых 

звуков. 

Мотивационный 

компонент: 

- положительное 

отношение к 

творческим 

продуктам, 

созданным 

человеком в 

различных видах 

3.6. Уважительное отношение 

к продуктам художественной 

музыкальной, литературной 

деятельности. 

Знаниевый компонент: 

- понимание назначения 

продуктов художественной 

деятельности в жизни общества; 

- знание основных материалов, 

требующихся для создания 

продуктов художественной, 

музыкальной, литературной 

деятельности. Мотивационный 

компонент: 

- удовольствие при созерцании 

красивого (цветка, животного, 

ландшафта и пр.); 

- стремление к подражанию в 

знакомстве с произведениями 

искусства. 

Деятельностный компонент: 

- выражение своего отношения 

к музыкальному, 

художественному, 

литературному и др. 

произведениям; 

- овладение некоторыми 

практическими умениями и 

навыками различных видах 

художественной деятельности 

3.6. Способность 

выражать свое 

отношение к 

продуктам 

художественной 

музыкальной, 

литературной 

деятельности. 

Знаниевый 

компонент: 

- понимание 

функций продуктов 

художественной 

деятельности в жизни 

общества; 

- знание основных 

материалов, 

требующихся для 

создания продуктов 

художественной, 

музыкальной, 

литературной 

деятельности. 

Мотивационный 

компонент: 

- интерес к 

выявлению 

собственных 

художественных, 

музыкальных и других 

3.6. Сформированность 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

Знаниевый компонент: 

- понимание красоты как 

ценности; 

- сформированность 

первоначальных представлений 

о роли изобразительного 

искусства, музыки, 

литературных и других 

произведений в жизни человека, 

его роли в духовно-

нравственном развитии 

человека. Мотивационный 

компонент: 

- потребность в 

художественном творчестве; 

- интерес к общению с 

искусством, его различными 

проявлениями. 

Деятельностный компонент: 

- демонстрация 

художественного вкуса к 

музыкальному художественному 

литературному искусству; 

- сформированность ос- 

нов музыкальной и 

художественной культуры, в том 

числе на материале культуры 
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искусства - 

музыке, 

живописи, поэзии, 

архитектуре, 

хореографии и т. 

д.; 

- интерес к 

развитию своих 

творческих 

способностей. 

Деятельностный 

компонент: 

- бережное 

отношение к 

книге, картинам; 

- заинтересованн

ость в знакомстве 

с некоторыми 

музыкальными, 

литературными, 

изобразительным

и 

произведениями. 

(рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном 

конструировании). 

творческих 

способностей; 

- интерес к 

культурному наследию 

мирового масштаба, 

страны и родного края. 

Деятельностный 

компонент: 

- овладение 

основными 

практическими 

умениями и навыками 

в различных видах 

художественной 

деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, 

художественном 

конструировании); 

- овладение 

практическими 

умениями в 

восприятии, анализе и 

оценке произведений 

искусства. 

родного края; 

- овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в специфических 

формах художественной 

деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись и пр.). 

  3.7. Освоение 

правил общения 

в классном 

коллективе. 

Знаниевый 

компонент: 

3.7. Усвоение норм общения в 

классе и повседневных 

ситуациях.  

Знаниевый компонент: 

- знание элементарных правил 

взаимодействия со взрослым 

3.7. Способность 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми в 

привычных 

ситуациях. 

3.7. Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

Знаниевый компонент: 

- знание элементарные правила 
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- знание правил 

приветствия и 

прощания в 

пространстве 

школы; 

- знание 

элементарных 

правил дружбы. 

Мотивационный 

компонент: 

- потребность 

установить 

положительные 

отношения 

(понравиться) с 

учителем; 

- желание 

подружиться с 

одноклассниками. 

Деятельностный 

компонент: 

- способность 

обратиться за 

помощью к 

учителю (задать 

вопрос или 

ответить на 

вопрос учителя); 

- готовность 

поделиться 

(учителем, старшим 

родственником, с незнакомыми 

людьми); 

- понимание значения 

доброжелательности для 

благополучия личности. 

Мотивационный компонент: 

- интерес к дружескому 

общению с одноклассниками и 

другими сверстниками; 

- потребность в одобрении со 

стороны старших. 

Деятельностный компонент: 

- проявление заботы о близких 

членах семьи; 

- уважение к пожилым людям; 

- умение устанавливать 

дружеские отношения в классе и 

других значимых сообществах. 

Знаниевый 

компонент: 

- знание 

приветливых форм 

общения и обращения 

к другому; 

- знание личностных 

качеств, 

способствующих 

положительному 

общению. 

Мотивационный 

компонент: 

- желание быть 

принятым членом в 

классном коллективе; 

- интерес к новым 

коммуникациям. 

Деятельностный 

компонент: 

- проявление уважения 

к взрослым 

(педагогическому 

коллективу, родителям 

и многим другим 

взрослым); 

- умение работать в 

паре, группе как с 

одноклассниками так и 

малознакомыми 

нравственного поведения в мире 

природы и людей; 

- знание эффективные способы 

взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми. 

Мотивационный компонент: 

- потребность быть 

полноправным членом 

предпочитаемого коллектива; 

- желание помогать 

нуждающимся, учитывая 

собственные возможности. 

Деятельностный компонент: 

- наличие первоначальных 

навыков совместной 

продуктивной деятельности; 

- выстраивание на уроке, во 

внеурочной деятельности и в 

повседневной жизни 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 
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учебными 

принадлежностям

и, сладостями с 

некоторыми 

одноклассниками. 

сверстниками; 

- положительный 

социометрический 

статус в классе (лидер 

или предпочитаемый). 

  3.8. Способность 

быть 

доброжелательн

ым. 

Знаниевый 

компонент: 

- знание правил 

дружелюбного 

общения; 

- знание 

последствий 

проявления 

агрессивности. 

Мотивационный 

компонент: 

- позитивное 

отношение к 

окружающему 

миру; 

- интерес к 

общению со 

значимыми 

людьми. 

Деятельностный 

компонент: 

3.8. Умение выстроить 

собственное бесконфликтное 

поведение. Знаниевый 

компонент: 

- знание отрицательных 

личностных качеств; 

- знание последствий своего 

конфликтного поведения. 

Мотивационный компонент: 

- стремление осознать свои 

качества и поступки; 

- потребность совершать добрые 

дела. 

Деятельностный компонент: 

- отзывчивое отношение к 

переживаниям, несчастью 

другого; 

- переживание чувства 

удовлетворения радостью 

и успехом другого. 

3.8. Умение не 

создавать 

конфликтов и 

разрешать некоторые 

спорные вопросы. 

Знаниевый 

компонент: 

- знание 

причинноследственных 

связей конфликтного 

поведения; 

- понимание 

основных причин 

конфликтов со 

сверстниками и 

взрослыми, 

возникающих у самого 

ученика. 

Мотивационный 

компонент: 

- дружелюбное 

отношение к носителям 

другого языка; 

- интерес к способам 

разрешения 

3.8. Умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Знаниевый компонент: 

- знание нескольких вариантов 

решения конфликтов; 

- знание элементарных правил 

бесконфликтной коммуникации. 

Мотивационный компонент: 

- толерантность к носителям 

другого языка; 

- интерес к различным 

способам разрешения и 

предупреждения конфликтов. 

Деятельностный компонент: 

- присвоение от значи- 

мых близких эмоцио- 

нального отношения к 

представителям другой 

нации, проживающих на 

общей или смежных тер- 

риториях; 

- выбор адекватных язы- 

ковых средств для 

успешного решения ком- 
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- проявление 

сочувствия героям 

при обсуждении 

литературных 

произведений; 

- способность 

проявлять 

жалость к 

сверстнику или 

взрослому в 

соответствующих 

ситуациях. 

конфликтов. 

Деятельностный 

компонент: 

- адекватная оценка 

сво- 

его социального 

положе- 

ния в классе и стремле- 

ние его улучшить (в 

слу- 

чае статуса 

«пренебрега- 

емого» или 

«отвергаемо- 

го»); 

- способность 

разрешать 

некоторые спорные во- 

просы в коллективе. 

муникативных задач. 
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Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Блоки УУД Виды УУД Исследуемый 

критерий 

Диагностическая 

методика (автор и 

название) 

Личностные УУД Самоопределение  Внутренняя 

позиция школьника 

Методика по 

оценке уровня 

учебной мотивации 

Н.Г. Лускановой 

Самооценка  Методика «Какой 

Я?» 

Смыслообразование  Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Методика по 

оценке уровня 

учебной мотивации 

Н.Г. Лускановой 

Нравственно-

этическая ориентация 

Степень 

дифференциации 

конвенциональных и 

моральных норм 

Анкета «Оцени 

поступок (анкета Э. 

Туриеля в 

модификации Е.А. 

Кургановой и О.А. 

Карабановой) 

Регулятивные УУД Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Умения подчинять 

свои действия 

определённому 

правилу, слушать и 

точно выполнять 

указания взрослого 

Методика «Узоры» 

Л.И. Цеханской 

Познавательные 

УУД 

Общеучебные 

Логические 

Постановка и 

решение проблем 

Умение 

руководствоваться 

системой условий 

задачи 

Э.Ф. 

Замбацявичене (1-2 

классы) 

Уровень развиия 

вербально-

логического 

мышления 

Л.Ф. Тихомиров, 

А.В.Басов (3-4 

классы) 

Коммуникативные 

УУД 

 Уровень 

сформированности 

коммуникативных 

навыков 

Методика 

«Социометрия» 

ДЖ. Морено 

Интерпретация результатов диагностики 

Описание присвоения баллов, условные группы 

Общее заключение об уровне сформированности УУД выводится на 

основе результатов по выбранным параметрам, которым присваиваются 

следующие баллы. 
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I. Личностные УУД: 

1. Самоопределение: 

- Внутренняя позиция школьника: 

Высокая – 3 балла; 

Средняя – 2 балла; 

Положительная внеучебная – 1 балл; 

Низкая – 1 балл; 

Отрицательная – 1 балл. 

- Самооценка: 

Высокая – 3 балла; 

Средняя – 2 балла; 

Низкая – 1 балл;  

Очень высокая – 1 балл; 

Очень низкая – 1 балл. 

2. Смыслообразование (мотивация к учебной деятельности): 

Высокая – 3 балла; 

Средняя – 2 балла; 

Положительная внеучебная – 1 балл; 

Низкая – 1 балл; 

Отрицательная – 1 балл. 

3. Нравственно-этическая ориентация: 

Высокая – 3 балла; 

Средняя – 2 балла; 

Низкая – 1 балл. 

В зависимости от общей суммы баллов по данному блоку каждый 

ученик будет отнесен к одному из трех уровней сформированности 

личностных УУД: 

Уровень сформированности 

личностных УУД 

Сумма баллов по блоку 

«Личностные УУД» 

Присваиваемый 

балл 

1 уровень сформированности 10-12 баллов 3 балла 

2 уровень сформированности 7-9 баллов 2 балла 

3 уровень сформированности 4-6 баллов 1 балл 

II. Регулятивные УУД: 

Высокий – 3 балла; 

Средний – 2 балла; 

Низкий – 1 балл; 

Очень низкий – 1 балл. 

III. Познавательные УУД: 

1. Умение руководствоваться системой условий задачи (1-2 классы): 
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Высокий – 3 балла; 

Средний – 2 балла; 

Низкий – 1 балл. 

2. Уровень развития вербально-логического мышления (3-4 классы): 

Высокий – 3 балла; 

Выше среднего – 3 балла; 

Средний – 2 балла; 

Ниже среднего – 1 балл; 

Низкий – 1 балл. 

IV. Коммуникативные УУД: 

Высокий (5 и более выборов, «звезды») – 3 балла; 

Средний – (2-4 выбора, «предпочитаемые») – 2 балла; 

Низкий – (0-1 выбор, «пренебрегаемые») – 1 балл. 

В зависимости от общей суммы баллов каждый ученик будет отнесен к 

одной из трех групп сформированности УУД: 

Условная группа Итоговая сумма баллов Уровни сформированности 

УУД 

1 условная группа 10-12 баллов Высокий 

2 условная группа 7-9 баллов Средний 

3 условная группа 4-6 баллов Низкий 

Протокол исследования сформированности 

УУДКласс_____________Дата___________ 

Кл.руководитель_______________ 
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Результаты сформированности УУД 

ФИученика______________________________________________ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Приложение 

Изучение самооценки. «Методика «Какой Я?» 

Самооценка является ядром самосознания личности. 

Источниками формирования самооценки являются опыт деятельности ребенка, 

степень его успешности и опыт его общения с другими людьми. 

Существует два варианта нарушений развития самооценки: 

- Заниженная самооценка – ее симптомами являются тревожность, неуверенность 

в своих силах, отказ от трудных заданий, феномен «выученной беспомощности»; 

- Завышенная самооценка – проявляется в таких особенностях поведения, как 

доминирование, демонстративность, неадекватная реакция на оценку, игнорирование 

своих ошибок, отрицание неуспеха. 

Умение ребенка фиксировать изменения в собственном самоопределении и 

понимать их является необходимой составляющей развития его способности управлять 

своей собственной деятельностью. 

Инструкция: «Подумай, как ты сам себя воспринимаешь и оцениваешь по десяти 

различным положительным качествам личности».  

Оценки, предлагаемые ребенком самому себе фиксируются психологом в 

соответствующих колонках протокола, а затем переводятся в баллы. 

Ответы типа «да» оцениваются в 1 балл, ответы типа «нет» оцениваются в 0 

баллов, ответы типа «не знаю» или «иногда» оцениваются в 0,5 балла. 

Протокол (бланк) методики «Какой Я?» 

№ п/п 

Оцениваемые 

качества 

личности 

Оценки 

да нет иногда не знаю 

1 Хороший     

2 Добрый     

3 Умный     

4 Аккуратный     

5 Послушный     

6 Внимательный     

7 Вежливый     

8 Умелый 

(способный) 

    

9 Трудолюбивый     

10 Честный     

Уровень самооценки определяется по общей сумме баллов, набранной ребенком 

по всем качествам личности. 

Выводы об уровне развития самооценки: 

10 баллов – очень высокий; 

8 – 9 баллов – высокий; 

4 – 7 баллов – средний; 

2 – 3 балла – низкий; 

0 – 1 балл – очень низкий. 
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Согласно возрастной норме, самооценка ребенка должна быть средняя или 

высокая. 

Важна и степень адекватности самооценки. Это можно проверить, сравнив ответ 

ребенка по данной шкале с ответами родителя о ребенке по тем же личностным 

качествам. 

Методика "Узор" Л.И. Цеханской 

Методика Л.И. Цеханской (1978) направлена на изучение сформированности 

умения детей сознательно подчинять свои действия правилу, обобщенно 

определяющему способ действия, и, кроме того, умению внимательно слушать 

говорящего. 

Методика направлена на выявление конкретных умений, служащих 

предпосылками учебной деятельности:  

-  умения подчинять свои действия определенному правилу; 

-  слушать и точно выполнять указания взрослого. 

Материалом методики служат геометрические фигурки, расположенные в три 

ряда. Верхний ряд состоит из треугольников, нижний - из квадратов, средний - из 

кружков. Квадраты находятся точно под треугольниками, кружки - в промежутке 

между ними.  

 Все три ряда геометрических фигур в дальнейшем называются "полоской". 

"Полоски" располагается на листе друг под другом: 

 На «полоске» А дается образец узора, который детям предстоит вычерчивать 

после объяснения задания. Объясняется инструкция - 3 правила, в соответствии с 

которыми надо рисовать узоры. (Можно рисовать образец узора на доске). 

На той же «полоске» А ребята учатся рисовать узор под диктовку. Идет этап 

обучения способу действия. Взрослый следит за тем, как каждый ребенок выполняет 

задание, и в случае необходимости исправляет ошибки и объясняет ребенку, в чем тот 

ошибся. В процессе обучения дети производят четыре соединения. 

На "полосках" Б, В, Г выполняются основные задания.   

(Приложение 1).  

Задания выполняются детьми под диктовку психолога самостоятельно. 

 Инструкция детям: "Мы будем учиться рисовать узор. У вас на листочке 

нарисованы ряды треугольников, квадратов и кружков. Мы будем соединять 

треугольники и квадраты, чтобы получился узор. Надо внимательно слушать и делать 

то, что я буду говорить.  

У нас будут такие три правила: 

1. два треугольника, два квадрата или квадрат с треугольником можно 

соединять только через кружок; 

2.  линия нашего узора должна идти только вперед (вправо);  

3. каждое новое соединение надо начинать с той фигурки, на которой 

остановились, тогда линия будет непрерывной и в узоре не получится промежутков. 

Посмотрите на «полоску» А (или на доску), как можно соединять треугольники и 

квадраты (внимание детей обращается на образец, дается его анализ).  
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 Теперь учитесь соединять сами.  Соедините два квадрата, квадрат с 

треугольником, два треугольника, треугольник с квадратом". 

Основное задание состоит из трех серий, отличающихся друг от друга 

конфигурацией узора. (Приложение 2). 

Далее следует первая серия диктанта. Взрослый говорит: "Теперь мы будем 

рисовать на "полоске» Б. Вы должны внимательно слушать и соединять те фигуры, 

которые я буду называть, но не забывайте, что их можно соединять только через 

кружок, что линия узора должна идти все время вперед и быть непрерывной, то есть 

начинать каждое новое соединение надо с той фигурки, на которой кончилась линия. 

Если ошибетесь, то не исправляйте ошибку, а начинайте со следующей фигурки".  

Диктант для первой серии. 

«Соедините треугольник с квадратом, квадрат с треугольником, два 

треугольника, треугольник с квадратом, два квадрата, квадрат с треугольником, 

треугольник с квадратом, два квадрата, квадрат с треугольником, два треугольника, два 

треугольника, треугольник с квадратом». 

Диктант для второй серии («полоска» В). 

«Соедините квадрат с треугольником, два треугольника, треугольник с 

квадратом, два квадрата, еще раз два квадрата, квадрат с треугольником, два 

треугольника, треугольник с квадратом, квадрат с треугольником, треугольник с 

квадратом, два квадрата, квадрат с треугольником». 

Диктант для третьей серии («полоска» Г). 

Соедините два квадрата, квадрат с треугольником, два треугольника, 

треугольник с квадратом, два квадрата, квадрат с треугольником, треугольник с 

квадратом, квадрат с треугольником, два треугольника, треугольник с квадратом, 

квадрат с треугольником, два треугольника».  

Диктовать следует медленно, так, чтобы все дети успевали прочертить очередное 

соединение. Повторять одно и то же дважды нельзя, поскольку некоторых ребят это 

может натолкнуть на прочерчивание лишних соединений. Никакой помощи 

испытуемым во время выполнения задания экспериментатор не оказывает. После того, 

как все дети окончат работу, листочки собирают. 

На выполнение каждого узора дается полторы-две минуты. Общее время 

проведения методики обычно составляет около 15 минут. 

Данная методика может проводиться как индивидуально, так и в группе детей 

(лучше, если обучающиеся будут сидеть по одному человеку за партой). 

Оценка результатов. 

Каждое правильное соединение засчитывается за два очка. Правильными 

являются соединения, соответствующие диктанту. Штрафные очки (по одному) 

начисляются: 

1. За лишние соединения, не предусмотренные диктантом (кроме находящихся в конце 

и в начале узора, т.е. предваряющих диктант и следующих за ним); 

2. За "разрывы" - пропуски "зон" соединения - между правильными соединениями. 
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Все остальные возможные виды ошибок не учитываются вовсе, т.к. их наличие 

автоматически снижает количество начисляемых очков. Окончательное количество 

набранных баллов вычисляется за счет разницы между количеством правильно 

набранных очков и количеством штрафных очков (из первых вычитают вторые). 

Максимально возможное количество очков в каждой серии - 24  

(0 штрафных очков).  

Максимально возможное количество очков за выполнение всего задания (три 

серии) - 72. 

Интерпретация полученных результатов. 

62-72 очка - достаточно высокий уровень умения действовать по правилу. Может 

одновременно учитывать несколько правил в работе. 

48-61 очков - умение действовать по правилу сформировано недостаточно. 

Может удерживать при работе ориентацию только на одно правило. Средний уровень. 

36-47 очков - низкий уровень умения действовать по правилу. Постоянно 

сбивается и нарушает правило, хотя и старается на него ориентироваться. Низкий 

уровень.  

Менее 36 очков - умение действовать по правилу не сформировано. Очень 

низкий уровень. 

Тест Замбацавичене Э.Ф. 

Методика состоит из 4 субтестов, предназначена для детей 7-9 лет, включает в 

себя вербальные задания, подобранные с учетом программного материала начальных 

классов. 

В состав первого субтеста входят задания, требующие от испытуемых умения 

анализировать и дифференцировать существенные признаки предметов и явлений от 

несущественных, второстепенных. 

Второй субтест состоит из заданий, представляющих собой словесный вариант 

исключения «Пятого лишнего». Данные, полученные при исследовании этой методики, 

позволяют судить о владении операциями обобщения и отвлечения, о способности 

испытуемого выделять существенные признаки предметов и явлений, т. е. к 

классификации. 

Третий субтест – задания на умозаключение по аналогии. Для их выполнения 

испытуемому необходимо уметь сравнивать и установить логические связи и 

отношения между понятиями. 

Четвертый субтест направлен на выполнение умения обобщать (ребенок должен 

назвать понятие, объединяющее два слова, входящие в каждое задание субтеста). 

Перед предъявлением контрольных заданий к каждому субтесту необходимо 

давать по 2-3 тренировочных упражнения, которые позволили бы довести детей к 

полному пониманию предлагаемых заданий. 

1 субтест: 

1. У сапога есть (шнурок, пряжка, подошва, ремешок, пуговица).    1,9 

2. В теплых краях обитает (медведь, олень, волк, верблюд, тюлень) 2,8 

3. В году (24, 3, 12, 4, 7 месяцев)   2,7 
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4. Месяц зимы (сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март)     2,3 

5. В России не живет (соловей, аист, синица, страус, скворец)     2,6 

6. Отец старше своего сына ( часто, всегда, иногда, редко, никогда) 2,2 

7. Время суток (год, месяц, неделя, день, понедельник)  2,8  

8. Вода всегда (прозрачная, холодная, жидкая, белая, вкусная)  3,4 

9. У дерева всегда есть (листья, цветы, плоды, корень, тень)  2,8 

10. Город России (Париж, Москва, Лондон, Варшава, София) 2,6 

2 субтест: 

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка  2,6 

2. Река, озеро, море, мост, болото                                           2,3 

3. Кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата                             2,7 

4. Киев, Харьков, Москва, Донецк, Одесса                       2,6 

5. Шиповник, сирень, каштан, жасмин, боярышник             2,4 

6. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат   2,5 

7. Иван, Петр, Нестеров, Макар, Андрей                               2,3 

8. Курица, петух, лебедь, гусь, индюк                                    2,5 

9. Число, деление, вычитание, сложение, умножение          3,0 

10. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный    2,7 

3 субтест: 

1 
огурец  георгин 2

,0 овощ  сорняк, роса, садик, цветок, земля 

2 
учитель  сад 2

,4 ученик  забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка 

3 
огород  врач 2

,2 морковь  очки, больные, палата, больной, термометр 

4 
цветок  птица 2

,6 ваза  клюв, чайка, гнездо, яйца, перья 

5 
перчатка  сапог 2

,4 рука  чулки, подошва, кожа, нога, щетка 

6 
тёмный  мокрый 2

,1 светлый  солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный 

7 
часы  термометр 2

,5 время  стекло, температура, кровать, больной, врач 

8 
машина  лодка 2

,2 мотор  река, моряк, болото, парус, волна 

9 
стул  игла 2

,2 деревянный  острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная 

10 
стол  пол 2

,2 Скатерть  мебель, ковер, пыль, доска, гвозди 



 

172 

 

4 субтест: 

1. Метла, лопата …                         2,6 

2. Окунь, карась …                          3,0 

3. Лето, зима …                                2,1 

4. Огурец, помидор …                     2,2 

5. Сирень, шиповник …                  2,6 

6. Шкаф, диван …                            3,0 

7. День, ночь …                                2,8 

8. Слон, муравей …                          2,2 

9. Июнь, июль …                              2,4 

10. Дерево, цветок …                       2,2 

Обработка результатов 

1. Каждый ответ по субтестам оценивается баллами, проставленными справа от 

задания, максимальная сумма баллов при правильном выполнении всех заданий – 100 

баллов. 

2. Максимальная сумма баллов распределена по субтестам: 

        1,2 субтесты – по 26 баллов, 

         3 субтест     -        23 балла, 

         4 субтест     -         25 баллов. 

3. По сумме набранных баллов выделяются три группы детей: 

          1 группа – 75-100 баллов (высокий уровень умственного развития); 

          2 группа – 50-74 балла (средний уровень умственного развития); 

          3 группа – 25-49 баллов (низкий уровень умственного развития). 

Тест Тихомировой Л.Ф. и Басова А.В. 

Уровень познавательного развития школьника в 3-4 классах эффективно 

определять при помощи специальных тестовых заданий. Обследованию подлежат 

умения проводить анализ, сравнение, обобщение, классификацию. Один из вариантов 

теста с такими заданиями предложен Тихомировой Л.Ф. и Басовым А.В. 

Задание 1. В приведенных словах буквы переставлены местами.  

Запиши эти слова. 

1) упкс, 

2) ашнрри, 

3) вцтеко, 

4) окамдири, 

5) лкбуинак. 

Задание 2. Перед скобками – слово, а в скобках – еще 5 слов.  

Найди 2 из них, которые являются наиболее существенными для слова перед 

скобками. 

1). Деление (класс, делимое, карандаш, делитель, бумага); 

2). Озеро (берег, рыба, вода, рыболов, тина); 

3). Огород (забор, земля, растение, собака, лопата); 

4). Чтение (глаза, очки, книга, печать, картинка); 
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5). Игра (шахматы, теннис, игроки, штраф, правила). 

Задание 3. Сравни понятия: «озеро» - «река». На листе общие и отличительные 

черты выпиши в 2 столбика. 

Задание 4. Какое понятие в каждом из перечней является лишним? Выпиши его. 

1. Холодный, горячий, теплый, кислый, ледяной; 

2. Роза, тюльпан, нарцисс, цветок, гладиолус; 

3. Справедливость, доброта, искренность, зависть, честность; 

4. Треугольник, отрезок, квадрат, круг, прямоугольник; 

5. Пословица, поговорка, басня, сказка, былина. 

Задание 5. Предлагаются 5 пар слов. Надо определить, что между ними общего 

(очень коротко, фраза должна содержать до 3-х слов). 

1. Русский язык – математика; 

2. Разность – частное; 

3. Землетрясение – смерч; 

4. Газ – жидкость; 

5. Зависть – трусость. 

Задание 6.  Даны 3 слова. Два первых находятся в определенной связи. Третье и 

одно из 4-х, приведенных ниже, находятся в такой же связи. Найдите и запишите на 

вашем листе это четвертое слово. 

1. Песня: композитор / самолет? 

а) горючее; 

б) летчик; 

в) конструктор; 

г) аэродром. 

2. Прямоугольник: плоскость / куб? 

а) пространство; 

б) ребро; 

в) высота; 

г) треугольник. 

3. Слагаемое: сумма / множители? 

а) разность; 

б) делитель; 

в) произведение; 

г) умножение; 

д) вычитание. 

4. Ухо: слышать / зубы? 

а) видеть; 

б) лечить; 

в) жевать;  

г) рот. 

5. Глагол: спрягать / существительное? 

а) понятие; 
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б) склонять; 

в) название; 

г) образовывать. 

6. Светло: темно / притяжение? 

а) металл; 

б) молекула; 

в) отталкивание; 

г) движение. 

7. Жара: засуха / дожди? 

а) паводок; 

б) наводнение; 

в) осень; 

г) лето. 

8. Береза: дерево / стихотворение? 

а) сказка; 

б) богатырь; 

в) поэзия; 

г) драма. 

Обработка результатов 

При оценке результатов за каждое правильно выполненное задание учитель 

начисляет 1 балл. 

Задание №1 - выявляет наличие или отсутствие у школьников навыков 

теоретического анализа. 

Задания № 2 и № 5 - способность к обобщению на основе существенного 

признака. 

Задание № 3 - сформированность навыка сравнения. 

Задание № 4 -  умение классифицировать. 

Задание № 6 - умение устанавливать отношения между понятиями. 

По каждому из заданий с № 1 по № 5 максимально можно получить 5 баллов. 

Оценки распределяются следующим образом: 

Высокий уровень -  4-5 баллов. 

Средний уровень – 2-3 балла. 

Низкий уровень – 0-1 балл. 

По заданию № 5 – осуществляется 10- балльная оценка: 

Высокий уровень – 8-10 баллов. 

Средний уровень – 4-7 баллов. 

Низкий уровень – менее 4 баллов. 

Общий итог проводится на основе суммы баллов по всем 6 заданиям. 

При этом уровневые показатели выглядят следующим образом: 

28 – 35 баллов – высокий уровень, 

22 – 27 баллов – выше среднего, 

15 – 21 балла – средний уровень, 
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8 – 14 баллов – ниже среднего,  

0 – 7 баллов – низкий уровень. 

Методика Дж. Морено «Социометрия» 

Данная методика позволяет косвенно определить уровень сформированности 

коммуникативных навыков у обучающихся. 

Задачи исследования: 

а) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе; 

б) выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам 

симпатии-антипатии (лидеры, звезды, отвергнутые); 

в) обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с 

неформальными лидерами. 

Методика позволяет сделать моментальный срез с динамики внутригрупповых 

отношений с тем,  чтобы впоследствии использовать полученные результаты для 

переструктурирования групп, повышения их сплоченности и эффективности 

деятельности. 

Материалы.  

Бланк социометрического опроса, список членов группы, социоматрица (табл.). 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

Итого 

1 А.     1     3   3   2     

2 Б. 2     2   2     3       

3 В.   3       3     3       

4 Г. 1         1     2       

5 Д.             2   3 3     

6 Е.                 3 3 3   

7 З. 1   3           2   3   

8 И.                         

9 К.   2                     

1

0 

Л. 1   1 2   1   1     3   

1

1 

М.   2 1 1     2     3     

Кол-во выборов 5 7 6 7 0 1

0 

7 4 1

6 

1

1 

1

2 

79 

Кол-во взаимных 

выборов 

1 1   1         1 0

,5 

  4,5 

Подготовка исследования. Обследованию может подвергнуться любая группа 

лиц любого возраста, начиная от дошкольного, имеющая некоторый опыт 

взаимодействия и общения. В зависимости от задач, которые призвано решить 

исследование, и от особенностей (возрастных и профессиональных) изучаемых групп 

формируются критерии социометрического выбора. Критерий — это вид деятельности, 

для выполнения которой индивиду нужно выбрать или отвергнуть одного, или 

нескольких членов группы. Он формулируется в виде определенного вопроса 
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социометрического теста. По содержанию критерии могут быть формальными и 

неформальными, с помощью первых измеряются отношения по поводу совместной 

деятельности, ради выполнения которой создана группа. Вторые служат для измерения 

эмоционально-личностных взаимоотношений, не связанных с совместной 

деятельностью (например, выбор товарищи для досуга). 

Порядок исследования. Перед началом опроса — инструктаж тестируемой 

группы (социометрическая разминка). И ходе него следует объяснить группе цель 

исследования, подчеркнуть важность его результатов для группы, показать, как нужно 

выполнять задания, гарантировать сохранение тайны ответов. 

Инструкция для обучающихся: «Кого из одноклассников ты пригласил бы к себе 

на день рождения?» Постарайтесь быть искренними в ответах. Исследователи 

гарантируют тайну индивидуальных ответов». 

Необходимо постараться установить атмосферу доверия в отношениях с 

группой. Отсутствие доверия к экспериментатору, подозрения в том, что результаты 

опроса могут быть использованы во вред испытуемому, приводят к отказу выполнять 

задание в целом либо к отказу осуществить негативный выбор. После этого 

приступаем непосредственно к опросу. Ему подвергаются все члены группы. 

Респонденты должны записать фамилии членов группы, выбранных ими по тому или 

иному критерию, в опросный лист и указать свою фамилию. В процессе опроса 

исследователь должен следить за тем, чтобы опрашиваемые не общались между собой, 

постоянно подчеркивать и напоминать об обязательности ответов на все волосы. Не 

следует торопиться, подгонять испытуемых с ответами. В то же время, если 

испытуемые не имеют списка членов группы, не следует препятствовать визуальным 

контактам. Фамилии отсутствующих желательно написать на доске. 

Возможны три основных способа выбора:  

а) Количество выборов ограничивается 3—5;  

б) разрешается полная свобода выбора (каждый может записать столько 

решений, сколько пожелает);  

в) испытуемый ранжирует всех членов группы в зависимости от предложенного 

критерия. 

С точки зрения простоты и удобства обработки результатов предпочтительнее 

первый способ. С точки зрения надежности и достоверности полученных результатов 

— третий. 

Бланк социометрического опроса 

Ф.И.О. _________________________________________, класс _______ 

Ответь на поставленный вопрос, записав три фамилии одноклассников с учетом 

отсутствующих.  

-  Кого бы ты из группы пригласил на свой день рождения? 

а) _______________________________________________________________ 

б) _______________________________________________________________ 

в) _______________________________________________________________ 

Обработка данных и интерпретация результатов 
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1. Составление социоматрицы.  

Социоматрица — это таблица, в которую вносятся результаты опроса. 

2. На основе социоматрицы возможно построение социограммы, которая делает 

возможным наглядное представление социометрии в виде схемы — «мишени».  

Каждая окружность в социограмме имеет свое значение. 

I. Внутренний круг — это так называемая «зона звезд», и которую попадают 

лидеры, набравшие максимальное количество выборов. 

П. Второй круг — зона предпочитаемых, в которую входят лица, набравшие 

выборов в количестве выше среднего показателя. 

III. Третий круг — зона пренебрегаемых, в которую вошли лица, набравшие 

выборов в количестве ниже среднего показателя. 

IV. Четвертый круг — зона изолированных, это те, которые не получили ни 

одного очка. 

Социограмма наглядно представляет наличие группировок в коллективе и 

взаимоотношения между ними (симпатии, контакты). 

Интерпретация результатов:  

Высокий уровень сформированности коммуникативных навыков (5 и более 

выборов «звёзды») – 3 балла. 

Средний уровень сформированности коммуникативных навыков (2-4 выбора 

«предпочитаемые») – 2 балла. 

Низкий уровень сформированности коммуникативных навыков (0-1 выборов 

«пренебрегаемые») – 1 балл. 

Анкета по оценке уровня школьной мотивации Н. Г. Лускановой 

1. Тебе нравится в школе? 

а) да 

б) не очень 

в) нет 

2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется 

остаться дома? 

а) иду с радостью в школу 

б) бывает по-разному 

в) чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем 

ученикам, ты пошел бы в школу или остался бы дома? 

а) в школу 

б) не знаю 

в) дома 

4. Тебе нравятся, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

а) нет 

б) по-разному 

в) да 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 
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а) не хотел бы (нет) 

б) не знаю 

в) хотел бы (да) 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а) нет 

б) не знаю 

в) да 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям и друзьям? 

а) часто 

б) редко  

в) не рассказываю совсем 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 

а) мне нравится наш учитель 

б) не знаю 

в) хотел бы другого учителя 

9. У тебя в школе много друзей? 

а) много 

б) мало 

в) нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

а) да 

б) не очень 

в) нет 

Обработка результатов и количественный анализ: 

за каждый ответ   а) – 3 балла б) – 1 балл в) – 0 баллов 

Максимальная оценка 30 баллов. 

25 – 30 баллов - I группа: высокий уровень школьной мотивации – такие дети 

отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением успешно 

выполнять все предъявляемые школой требования. Они четко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

20 – 24 балла - II группа: средний уровень школьной мотивации – подобный 

показатель имеют обучающиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. 

При ответах на вопросы такие дети проявляют меньшую зависимость от жестких 

требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

15 – 19 баллов - III группа: положительная внеучебная мотивация – такие дети 

достаточно хорошо чувствуют себя в школе, однако чаще их привлекает возможность 

пообщаться с друзьями или учителем. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало интересует. 

10 – 14 баллов - IV группа: низкая школьная мотивация – подобные школьники 

посещают школу неохотно, испытывают затруднения в учебной деятельности, 

находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 
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Меньше 10 баллов - V группа: отрицательная школьная мотивация, школьная 

дезадаптация – такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не 

справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа воспринимается ими как враждебная среда. Они 

переживают, могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или 

иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у таких детей 

отмечаются нарушения психического здоровья. 

По нашему мнению, I (высокий) и II (средний) уровень школьной мотивации по 

анкете Н.Г. Лускановой свидетельствует о сформированности внутренней позиции 

школьника.  

Соответственно III, IV и V уровни свидетельствуют о недостаточной 

сформированности или об отсутствии внутренней позиции школьника. 

Внутреннюю позицию школьника в самом широком смысле можно определить, 

как систему потребностей и стремлений ребенка, связанных со школой, то есть такое 

отношение к школе, когда причастность к ней переживается ребенком как его 

собственная потребность (Хочу в школу!). 

Наличие внутренней позиции школьника обнаруживается в том, что ребенок 

решительно отказывается от дошкольно-игрового, индивидуально-непосредственного 

способа существования и проявляет ярко положительное отношение к школьно-

учебной деятельности в целом и особенно к тем ее сторонам, которые непосредственно 

связаны с учением. Такая положительная направленность ребенка на школу как на 

собственно учебное заведение - важнейшая предпосылка благополучного вхождения 

его в школьно-учебную действительность, то есть принятие им соответствующих 

школьных требований и полноценного включения в учебный процесс. 

Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в 

МОУ Октябрьском сельском лицее осуществляется следующим образом. 

Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности обучающихся к обучению в начальной школе. Организуется 

адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррекции и 

развитию универсальных учебных умений первоклассников. В дальнейшем проходит 

ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается 

система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

Проводятся заседания кафедр по вопросам преемственности, совместные заседания, 

семинары с педагогическим коллективом детского сада «Василёк», организуется 

совместный просмотр и анализ открытых уроков и занятий. В конце 4 класса 

проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности обучающихся к продолжению обучения. Основанием преемственности 

разных уровней образовательной системы является ориентация педагогов на 
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формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учебных 

действий для дальнейшего обучения обучающихся. 

 В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе» представлены универсальные учебные действия, их 

значение для обучения и результаты развития. 
Универсальные учебные 

действия 

Результаты развития  Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка обучающимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

обучающимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательной деятельности педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных 

действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать обучающихся на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по 

формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений, обучающихся к себе, другим участникам образовательных отношений, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку 

цели и задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), 
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контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения 

работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

 — на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях). 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена 

на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательную деятельность является важным инструментом развития 

познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать обучающимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности ученик 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

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

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимые знания и процессуальную основу для проведения 

исследований, и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических 

средств решения учебных и практических задач, а также особенностей 
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математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

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

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на 

которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов, обучающихся с различным уровнем 

развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

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

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. 

Они обеспечивают получение необходимых знаний и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В 

качестве результата следует также включить: 

- готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы;  

- проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей;  

- критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми;  

- смело и твердо защищать свои убеждения;  

- оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны;  

- отвечать за свои действия и их последствия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

- использование учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 
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носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения 

и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

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

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы, обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, обще классной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Организация учебной деятельности обучающихся строится на основе 

системно-деятельностного подхода, который предполагает:  

1. ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

2. опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- проблемно-диалогическую технологию,  

- технологию мини-исследования,  

- технологию организации проектной деятельности, 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приёмов является постановка перед детьми вопроса, который 

предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск 

решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. 

Эта технология формирует коммуникативные универсальные учебные действия. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: 

регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходимости 

извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают обучающимсямини- 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их 

проверку, обсудить результаты и сделать вывод. 

В учебниках по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается 

работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет 

большое значение для формирования коммуникативных (умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно 

относиться к позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных 

действий (распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

Проектная деятельность выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно 

может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, для 
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реальной самостоятельной деятельности обучающихся. Проектная деятельность 

обучающихся должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности 

(классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» 

содержания и организации мероприятия был педагог.  

Каждый обучающийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со 

своими интересами или предложить свой. Это позволяет создать условия для 

достижения как регулятивныхметапредметных результатов (постановку целей 

деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого 

характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающегося 

результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и 

поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных 

действий (предполагать, какая информация нужна;отбирать необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  различных источников: словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация 

(защита) проекта – способствуют формированию метапредметныхкоммуникативных 

умений (организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия 

коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том 

числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов 

обучающихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У 

обучающихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки.  

Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов и заданий учебников, 

специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возможность выбора 

заданий для проверки своих знаний. Данная технология направлена, прежде всего, на 

формирование регулятивных универсальных учебных действий, и так как связана с 

рефлексивным мышлением, приводит кличностному развитию ученика. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

поурочном планировании. Способы учета уровня их сформированности — в 

требованиях к результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД 

формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации 

мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений 

обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 
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Задания, способствующие формированию универсальных учебных действий 

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 

добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой 

вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность 

обучающихся, они учатся работать со справочной литературой, словарями, 

энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают познавательные и 

коммуникативные универсальные действия.  Дифференцированные задания — 

предоставляют возможность обучающимся выбрать задание по уровню сложности, 

ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает 

за счёт востребованности для их выполнения метапредметных умений.  

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование 

умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят 

перед обучающимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, 

конструирование нового способа действий.   

Творческие задания — направлены на развитие у обучающихся познавательных 

интересов, воображения, на выход в творческую деятельность. Творческие задания 

дают возможность обучающимсяпредложить собственное оригинальное решение 

предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное 

творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств 

для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. Чтобы выполнить это задание, обучающиеся должны решить, как будут 

действовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой 

очередности или последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот 

вид задания очень важен, так как способствует формированию регулятивных, 

коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому 

ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением других, 

разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным 

способам получения и обработки информации, «учатся обучая». 

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные 

варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при 

этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания 

собственного проекта обучающегося. Учебники предлагают детям для выбора 

различные проекты. Тематика проектных заданий связана с материалами разных 

учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов 

возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. 

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность 
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выхода в собственный проект создают условия дляформирования личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.  

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.  

ИКТ широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТкомпетентности проходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в 

рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Рабочие программы 

отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное 

общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 
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формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

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

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при 

формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

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

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в программах содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный 

диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития 

рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 

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

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 
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В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении начального общего образования. Полное изложение 

рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при получении 

начального общего образования в МОУ Октябрьском сельском, в соответствии со 

структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Рабочих программах по 

предметам (ежегодно рассматриваемых на заседании кафедры, согласованных с 

заместителем директора лицея по УВР, утверждённых приказом директора лицея). 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. 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 материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 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 твердых и мягких, звонких и глухих. 
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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 

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак 

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

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – 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 твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,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. 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 имен существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имен 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 имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический 

разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, 
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-ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная 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 имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее 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
1
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

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; 

                                                 
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, “железный”. 
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мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 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 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 

в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 
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сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2. Родной (татарский) язык 

1 класс 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с 

прописей, доски, учебника татарского языка. Письмо под диктовку. 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: 

устная и письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, 

жесты, позы).  

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и 

слово. Смысловое единство слов в предложении.  

Ударение. Ударный слог.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. 

Упражнения по отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по 

рисункам, предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных 

картинок.  

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений 

окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения 

слова (звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, 

близкие и противоположные по смыслу, многозначные).  

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на 

практике.  

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки и буквы татарского языка. Различение гласных и согласных звуков.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Смыслоразличительная роль звуков. 

Ударение. Слоговой состав слова. 

2 класс 

Речевое общение 

Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, 

говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, 

информации).  Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) 

в речевом общении. 

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём 

высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач 

высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и 

др. 

Текст (устный и письменный). Тема текста.  

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, 

информации. Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объему текстов 

повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письма по памяти, 
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письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный 

пересказ/ изложение по вопросам, готовому плану). 

Язык как средство общения 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения 

явлений реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей - 

язык слов. Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства). 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание 

звуков в соответствии с нормами татарского литературного языка. Фонетический 

разбор (анализ) слова. 

Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Слово и его значение (лексика) Понимание слова как единства звучания и 

значения. Нахождение в толковом словаре значения слова.  

Слово и его строение (состав слова, морфемика) Понятие о родственных 

(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов с омонимичными корнями. 

Слово как часть речи (морфология) Обобщение сведений о частях речи как 

групп слов с общим значением предметности, признака, действия (общее 

представление). Слово как часть речи (с введением терминов — имя существительное, 

имя прилагательное, глагол). 

Синтаксис и пунктуация. Общее представление о словосочетании, его 

номинативной роли (уточнять название). Предложение и его знаки) в письменной 

речи. Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография Общее представление об орфограмме, формирование 

орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от 

местоположения в слове. Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Употребление большой буквы в именах 

собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, географических названиях). 

3 класс 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Речь. Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение 

как мыслительно-речевая деятельность 

Высказывание. Текст.Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. 

Тема и основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в 

раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста. Жанровое разнообразие текстов. 

Стихи. Письмо как Объявление. Загадка.  

Язык как средство общения  

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 
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Общие сведения о языке Язык как основа речи, средство общения. Отражение в 

частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей 

развития культуры татарского народа (этимологические экскурсы).  

Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. 

Использование фонетического анализа слова для решения орфографических задач. 

Освоение орфоэпических норм татарского литературного. 

Слово и его значение (лексика) Связь формы и значения слова. Лексика как 

раздел науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. 

Синонимы. Антонимы.  

Слово и его значимые части (морфемика) Углубление представлений о 

морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в 

словах. Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю 

происхождения слова.  

Слово как часть речи (морфология) Критерии распределения слов по частям 

речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в 

предложении): 

Словосочетание Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано  

Предложение Углубление понятия о предложении как о цепочке слов 

(конструкции), с помощью которой можно выразить мысли или чувства.  

Орфография и пунктуация Повторение изученных орфограммГласные и 

согласные в приставках. Употребление разделительного твёрдого знака.  

4 класс 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений 

Речь. Углубление представления о речи как способе общения посредством 

языка. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой ситуации.  

Высказывание. Текст. Высказывание, текст как продукты говорения и письма. 

Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) 

собственные высказывания (небольшие по объёму, с 2-3 микротемами): 

- писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость - до 45 букв в 

минуту при списывании, до 65-70 букв - при свободном письме) в целях относительно 

синхронной фиксации мыслей на бумаге. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Общие сведения о языке. Углубление представлений о роли языка в жизни 

человека. Национальный характер татарского языка.  

Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, 

логическое ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. 

 Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, 

справочниками, каталогами.  
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Лексика (слово и его значение). Обогащение речи наиболее употребительными 

фразеологизмами, пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями. 

Состав слова(морфемика) Углубление представлений о морфемном составе 

слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об 

историческом корне слова. 

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные 

окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов). 

Морфология (слово как часть речи) Части речи. Углубление понятий о частях 

речи - имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных 

местоимениях: их значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные.  

СловосочетаниеУглубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые 

слова словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Предложение.Систематизация признаков предложения со стороны цели 

высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ 

простого предложения), смысла и интонационной законченности. Члены предложения.  

Орфография и пунктуация. Правописание падежных окончаний имён 

существительных в формах единственного и множественного числа. 

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных - названий 

книг, газет, журналов, фильмов, картин. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и 

глагольной лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, 

фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи. 

2.2.2.3. 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 
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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 объему 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 ее 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, ее 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. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

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

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

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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 приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании 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. 
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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 объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

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 учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
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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 

обучающихся: 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. 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (татарском) языке 

1 класс 

Экскурсия в школьную библиотеку. Правила работы с книгой. 

Народная мудрость. Потешки, шутки, считалки. 

Книги татарских писателей-сказочников.   

Стихотворения для детей. Дети - герои рассказов.   

Книги о животных.  

Русские народные сказки.  

2 класс 

Умение говорить (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются 

высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, 

обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая 

разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. Осознание монолога как формы 

речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на текст. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

татарской литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, доступные для 
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восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, 

исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для 

чтения и слушания (татарские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, 

пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). Основные темы детского чтения: 

фольклор татарского народа, произведения о Родине, её истории и природе; о детях, 

семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 

юмористические произведения. 

Любите книгу. 

Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Монологическое 

высказывание «Моё отношение к книгам». Информация о возникновении книг в 

научноэнциклопедических словарях, в специальных справочниках. Работа в паре: 

поиск ответов на вопросы с опорой на текст. Книги из далёкого прошлого. Н 

Кончаловская «В монастырской келье…». Сокровища духовной народной мудрости. 

Пословицы и поговорки о добре.  

Краски осени. 

Красота родного края в произведениях татарской литературы. Монологическое 

высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. Осень в 

художественных произведениях. Произведения устного народного творчества об 

осени. Пословицы и поговорки. Народные приметы. Осенние загадки. 

Мир народной сказки. 

Известные татарские собиратели сказок. Монологическое высказывание «Моё 

отношение к сказке». Текст о лисе, на основе опорных слов, прочитанных в 

произведении. Выборочное и поисковое чтение. Собиратели татарских народных 

сказок.  

Весёлый хоровод 

Произведения устного народного творчества для детей. Народные заклички, 

приговорки, потешки, перевертыши.  

Здравствуй, матушка – зима 

Красота родного края в произведениях татарской литературы. Монологическое 

высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. Загадки 

зимы. 

Весна, весна! И все ей радо! 

Красота родного края в произведениях татарской литературы. Монологическое 

высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. Стихи 

татарских поэтов о весне. 

3 класс 

Умение говорить (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются 

высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, 

обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая 

разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку 
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зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. Осознание монолога как формы 

речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на текст. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

татарской литературы XIX—XX вв., классиков детской   литературы, доступные для 

восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, 

исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для 

чтения и слушания (татарские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, 

пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). Основные темы детского чтения: 

фольклор татарского народа, произведения о Родине, её истории и природе; о детях, 

семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 

юмористические произведения. 

Книги – мои друзья 

Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга. 

Жизнь дана на добрые дела 

Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову. 

. Пословицы и поговорки татарского народа. Притчи. 

Волшебная сказка 

Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы.  

Картины родной природы 

Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. 

4 класс 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются 

высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, 

обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая 

разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. Осознание монолога как формы 

речевого высказывания. Умение строить речевоевысказывание небольшого объёма с 

опорой на текст. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

татарской литературы XIX—XX веков 

Книга в мировой культуре 

Основные понятия раздела. Высказывания о книгах известных людей прошлого и 

современности.  
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Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного народного 

творчества. Пословицы разных народов.  

О Родине, о подвигах, о славе 

Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине.  

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

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 лицее, 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 
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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. Звукобуквенныесоответствия. 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. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительногои 

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 
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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. Глаголсвязкаtobe. Модальныеглаголыcan, may, must, 

haveto. 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). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Yfb, jkttegjnht, bntkmystghtlkjub^ in? on? at? into? to? from? of? with/ 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажамипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) 

на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, 

схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
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– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова 

и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются обучающимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 

2.2.2.6. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чиселв 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 
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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, 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 

изображениегеометрических 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 (см
2
, дм

2
, м

2
). 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 данныхтаблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

2.2.2.7. Окружающий мир 

Человек и природа 
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Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

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). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и 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 
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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, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(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, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека 

за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с показателями здоровья, не соответствующие 

норме, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого 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. 
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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. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в лицее, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима 

дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения 

в лицее 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 духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. 

Новый год, Рождество, День 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. 
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Города России. Санкт-Петербург: 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 (населенный 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. Счет 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, духовно-нравственные 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 историко-культурного 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 врежиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращенияс газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 
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Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её 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 лицее. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

2.2.2.9. 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, 



 

214 

 

российскогои 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 декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужскойи женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративноприкладном искусстве. Разнообразие формв природе как основа 

декоративных форм в прикладномискусстве (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 
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центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и 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 
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человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитникаОтечества. 

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 изобразительногои 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, 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. 

2.2.2.10. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 
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Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства 

музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием 

музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр 

фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание 

фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, 

тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных 

песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, 

детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой 

установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и 

др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 

стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным 

пьесам (примеры:Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», 

П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и 

длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; 

формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. 

Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным 

текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным 

песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные 

свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», 

Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение 

по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в 

конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 

содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая 

кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). 

Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-

грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального 

образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку 

контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового 

чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. 

Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания 

и пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ 

особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием 

простых танцевальных и маршевых движений. 
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Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш 

в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор 

инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям 

разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения, на 

основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые 

опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-

звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: 

нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, 

бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры 

синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, 

клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий 

регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 

(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 

графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных 

ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 
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Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных 

песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, 

игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной 

культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», 

«Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, 

весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 

подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные 

инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, 

хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», 

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). 

Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных 

ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря 

Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 
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Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: 

М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение 

гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 

выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной 

мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый 

концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй 

концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных 

произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 

нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; 

освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление 

ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 

эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах 

малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, 

барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 

песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 

тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение 

нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, 

четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики 

(форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности 

звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 

использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с 

приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в 

вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, 

В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 

двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой 

трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. 

Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская 

музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые 

произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 

элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-

ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 
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Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с 

музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о 

музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, 

театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-

интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 

Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные 

прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и 

создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам 

известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. 

Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 

элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  
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Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических 

рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений 

с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 

педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового 

пения. Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 

распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального 

материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). 
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Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала 

как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения 

в процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий 

по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над 

творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): 

исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных 

инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие 

навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 

республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен 

народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, 

хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, 

канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 

народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 

музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор 

и применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 
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академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, 

женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: 

академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 

навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. 

Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и 

современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с 

яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, 

исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров 

инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с 

выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для 

молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего 

инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах 

октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и 

трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых 

аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение 

интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в 

партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 

склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. 

Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по 

поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных 

в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». 

Активное слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-

портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных 

формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, 

интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 

России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в 

музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные 

формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением 

элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические 

особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 

вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 

аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  
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Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 

трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 

тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 

Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора 

в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. 

Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых 

оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для 

баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра 

в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, 

соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в 

подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических 

произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-

сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство 
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художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян 

«Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. 

Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня 

«Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и 

мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды 

действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев 

в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, 

А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к 

мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), 

«Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и 

Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с 

аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. 

Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых 

музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме командного 

соревнования. 

Я – артист 
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Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-

ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту 

тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических 

композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д.  

2.2.2.11. Технология 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (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 рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

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. 

Технология ручной обработки материалов
2
. 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 декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

                                                 
2 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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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 чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересным детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

2.2.2.12. 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. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

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. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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 
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Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой 

и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя);жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координациюс 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие 

типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу 

основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; 

отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте 

вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой 

и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 
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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 нагрузокв горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

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. 

Сдача норм ГТО 

Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

I.ступень  

(возрастная группа от 6 до 8 лет) 

№ 

п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Челночный 

бег 3х10 м (с) 
10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 30 

м (с) 
6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 
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II.ступень  

(возрастная группа от 9 до 10 лет) 

2. Смешанное 

передвижение 

(1 км)  

Без учета времени 

3. Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

2 3 4 - - - 

или 

подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

5 6 13 4 5 11 

или сгибание 

и разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(количество 

раз) 

7 9 17 4 5 11 

4. Наклон вперед 

из положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу  

Касание пола пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Касание пола пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

№ 

п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60м (с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

или бег на 30 

м (с) 
6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Бег на 1 км 

(мин, с)  6,30 6,10 4,50 6,50 6,30 6,0 

3. Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

2 3 5 - - - 

или 

подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

- - - 7 9 15 
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ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ: 

1 Бег на короткие дистанции 

 

Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твердым покрытием. Бег 

на 30 м выполняется с высокого старта, бег на 60 и 100 м — с низкого или высокого старта. 

Участники стартуют по 2 — 4 человека. 

2 Бег на длинные дистанции 

 

Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности. 

Максимальное количество участников забега — 20 человек. 

3.1 Подтягивание из виса на высокой перекладине 

 

Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис хватом 

сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, 

ступни вместе. 

 

Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию грифа перекладины, 

затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 секунд исходное положение, продолжает 

выполнение упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний. 

 

Ошибки: 

1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 

4) разновременное сгибание рук. 

3.2 Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 

 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине выполняется из исходного положения: вис 

лежа лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют 

прямую линию, пятки могут упираться в опору высотой до 4 см. 

 

Высота грифа перекладины для участников I - III ступеней - 90 см. Высота грифа перекладины 

для участников IV - IX ступеней - 110 см. 

 

Для того чтобы занять исходное положение, участник подходит к перекладине, берется за гриф 

хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит подбородок на гриф 

перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая подбородка от грифа, шагая вперед, 

выпрямляется так, чтобы голова, туловище и ноги составляли прямую линию. Помощник судьи 

подставляет опору под ноги участника. После этого участник выпрямляет руки и занимает 

исходное положение. Из исходного положения участник подтягивается до пересечения 

подбородком грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 секунд исходное 

положение, продолжает выполнение упражнения. Засчитывается количество правильно 

выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом судьи. 

 

Ошибки: 

1) подтягивания с рывками или с прогибанием туловища; 

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 

(количество 

раз) 

или сгибание 

и разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(количество 

раз) 

9 12 16 5 7 12 

4. Наклон вперед 

из положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу  

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

 

 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

 

 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать пол 

ладонями 
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4) разновременное сгибание рук. 

3.3 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (отжимания) 

 

Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может проводится с применением 

«контактной платформы», либо без нее. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 

выполняется из исходного положения: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, 

локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую 

линию. Стопы упираются в пол без опоры. 

 

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 см, 

затем, разгибая руки, вернуться в исходное положение и, зафиксировав его на 0,5 секунд, 

продолжить выполнение тестирования. 

 
Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук. 

 

Ошибки: 

1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 

2) нарушение прямой линии «плечи - туловище – ноги»; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 

4) поочередное разгибание рук; 

5) отсутствие касания грудью пола (платформы); 

6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

4 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической 

скамье 

 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из исходного положения: стоя 

на полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены 

параллельно на ширине 10 - 15 см. 

 

При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет два 

предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями двух рук и 

фиксирует результат в течение 2 секунд. 

 

При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье по команде участник выполняет 

два предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем наклоне 

участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 секунд. Величина гибкости 

измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамьи определяется знаком 

«-» , ниже - знаком «+». 

 

Ошибки: 

1) сгибание ног в коленях; 

2) фиксация результата пальцами одной руки; 

3) отсутствие фиксации результата в течение 2 секунд.  

5.1 Прыжок в длину с разбега 

 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания до ближайшего 

следа, оставленного любой частью тела участника. Участнику предоставляются три попытки. В 

зачет идет лучший результат. 

5.2 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем секторе для 

прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник 

принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед 

линией измерения. 

 
Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешен. 

 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего 

следа, оставленного любой частью тела участника. Участнику предоставляются три попытки. В 

зачет идет лучший результат. 

 

Ошибки: 

1) заступ за линию измерения или касание ее; 

2) выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

3) отталкивание ногами разновременно. 
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6 Метание мяча и спортивного снаряда 

 
Для тестирования используются мяч весом 50-57 гр. и спортивный снаряд весом 500 гр. и 700 гр. 

 

Метание мяча и спортивного снаряда проводится на стадионе или любой ровной площадке в 

коридор шириной 15 м. Длина коридора устанавливается в зависимости от подготовленности 

участников. 

 

Метание выполняется с места или прямого разбега способом «из-за спины через плечо». Другие 

способы метания запрещены. 

 

Участнику предоставляется право выполнить три броска. В зачет идет лучший результат. 

Измерение производится от линии метания до места приземления снаряда. 

 

Участники II - IV ступеней выполняют метание мяча весом 50-57 гр., участники V - VII ступеней 

выполняют метание спортивного снаряда весом 700 и 500 г. 

 

Ошибки: 

1) Заступ за линию метания; 

2) Снаряд не попал в «коридор»; 

3) Попытка выполнена без разрешения судьи. 

8 Плавание 

 

Испытание может проводиться как в бассейне, так и в специально оборудованных местах на 

водоемах. 

 
Стартуйте, в зависимости от предпочтений, с тумбочки, бортика или из воды. 

 
Способ плавания - произвольный и не влияет на результаты оценки. 

 
Завершив дистанцию, коснитесь бортика любой частью тела. 

 

В данном испытании запрещено идти по дну, использовать подручные средства для сохранения 

плавучести. 

 

При плавании на 50 метров выполните поворот любым удобным способом, но 

обязательно коснитесь бортика бассейна руками или ногами. 

Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

Информатика в играх и задачах 

3-й класс  

Алгоритм Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы 

записи алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. 

Составление алгоритма. Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, 

циклические алгоритмы. 

    Группы (классы) Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим 

названием. Разные общие названия одного отдельного объекта. Состав и действия 

объектов с одним общим названием. Отличительные признаки. Значения 

отличительных признаков (атрибутов) у разных объектов в группе. Имена 

объектов. 

     Логические рассуждения Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». 

Отношения между множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы 

и их табличное описание. Пути в графах. Деревья. 

     Модели в информатике Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение 

задач по аналогии. Решение задач на закономерности. Аналогичные 

закономерности. 

4 класс 

Алгоритм Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение, 
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указанное число раз, до выполнения заданного условия, для перечисленных 

параметров. 

Объекты 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. 

Логические рассуждения Связь операций над множествами и логических 

операций. Пути в графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода 

«если – то». Цепочки правил вывода. Простейшие «и-или» графы. 

Модели в информатике 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.) 

Час чтения 

2 класс 

Малые фольклорные жанры 

Книги-сборники. Русские народные сказки. Потешки.  Загадки. Пословицы, 

поговорки. Баруздин С.А. Короткие сказки. 

Книги о Родине и родной природе  

Богданов М.Н. Из жизни русской природы. Твои защитники. Богатырские сказки. 

Былины. Стихи о родной природе. Рассказы, сказки, басни Л. Толстого, К. 

Ушинского. Игнатьев–Тарават В.Н.  И снова в детство возвращаясь. 

О наших сверстниках 

Крапивин В.П. Валькины друзья. Крапивин В.П. Брат которому семь. 

Медведев В.В Баранкин, будь человеком. Творчество Э. Успенского. 

Рассказы В. Драгунского. 

Родная литература 

Чаплина В.В. Четвероногие друзья. Яковлев Ю. Умка. Умка ищет друга. Рассказы о 

животных. Козлов С. Сказка о ежике и медвежонке. 

Сказки и стихи К. Чуковского. Творчество Г. Остера. «Глаз видит далеко, а ум ещё 

дальше» Книги о человеке – умельце. Волков А.М Волшебник изумрудного города. 

Зарубежная литература 

Сказки Ш. Перро. Сказки датского сказочника Ганса Христиана Андерсена. А. 

Линдгрен «Малыш и Карлсон». 

Моя книжная полка 

Парад домашних творческих достижений «Я хочу вам рассказать…». Современные 

детские журналы.  Работа со справочниками, энциклопедиями. Вести со всей 

планеты. Любимые стихи. О чём хочу читать летом. 

Список произведений из  «100 книг» 

1. Русские народные сказки 

2. Эдуард Успенский. Крокодил Гена и его друзья. Трое из Простоквашино 

3. А. Волков. Волшебник Изумрудного города 
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4. В. Драгунский. Денискины рассказы 

5. А. Старостин. Куликовская битва  

6. Ишимова А.О. История России в рассказах для детей 

А. Линдгрен «Малыш и Карлсон» 

3 класс 

Книги Древней Руси. 

Былинные богатыри 

Библейские предания 

Экскурсия (заочная) в книжный магазин 

Героические песни о героях России 

С.Алексеев. Рассказы о Суворове 

Русь в произведениях фольклора 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках"  

Олеша Ю.К. Три толстяка  

Олеша Ю.К. Три толстяка  

Олеша Ю.К. Три толстяка. Викторина. 

Олеша Ю.К. Три толстяка  

Олеша Ю.К. Три толстяка.  Викторина. 

Работа над проектом сказки 

Работа над проектом сказки 

Волков А.  Волшебник изумрудного города 

Волков А.  Волшебник изумрудного города 

Волков А.  Волшебник изумрудного города. Викторина 

Дж. Родари.  Приключения Чиполино 

Литературная игра «По дорогам сказки». 

Н. Носов. Рассказы о детях 

Н. Носов. Рассказы о детях 

Н. Носов. Рассказы о детях 

Литературная игра по прочитанному произведению 

Медведев В.В. Баранкин, будь человеком. 

Медведев В.В. Баранкин, будь человеком. 

Медведев В.В. Баранкин, будь человеком. 

Дискуссия по прочитанному произведению 

История басни. Басни Эзопа и И. Крылова. 

Басни в прозаической форме Эзопа и Л.Н. Толстого. Сборники басен. 

Творческие работы по произведению. Герои басен. Инсценирование басен. 

По страницам любимых книг. Творческие работы по произведению. 

По страницам любимых книг. Проекты. 

По страницам любимых книг. 

Форма организации: кружок. 

4 класс 

Народный фольклор. 
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Былины и сказы о защитниках Отечества 

Исторические (фольклорные) корни литературных произведений на примере 

летописи «Вещий Олег» и «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина. Переводчики, 

пересказчики и обработчики народных сказок; работа в группах; 

Вид деятельности - характеристика книги; определение темы и жанра; выбор  

книги на заданную тему; 

Книги о Родине и родной природе  

П.П. Бажов. Уральские сказы 

Вид деятельности - работа в группах; самостоятельная работа с книгой; устный 

отзыв; классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру; 

характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

создание иллюстраций, плакатов; самостоятельное чтение; беседа и рассуждение по 

прочитанному произведению; слушание, чтение и рассматривание книги 

О наших сверстниках  

А. Гайдар. Чук и Гек. Тимур и его команда; 

Рыбаков А. Котик, Бронзовая птица, Выстрел;   

Зощенко М.М. Рассказы для детей; 

Э. Успенский. Над нашей квартирой; 

 В. Галявкин. Тетрадки под дождем;  

Е. Велтисов. Мальчик из чемодана. 

Вид деятельности - смысловое чтение; осмысление цели чтения; выбор вида чтения 

в зависимости от цели; оформление книжек-малышек с мини-сочинениями; 

подготовка устных журналов; создание   схемы (модели) отношений героев; 

составление вопросов по произведению; 

Родная литература 

Э. Успенский. Трое из Простоквашино. Чебурашка, Крокодил Гена и его друзья; 

Алексин А.Г. В стране вечных каникул;  

К. Булычев. Приключения Алисы;   

Носов Н.Н. Приключения Незнайки;   

Шварц Е.Л. Сказка о потерянном времени; 

Гераскина Л. В стране невыученных уроков; 

Н. Шер. Рассказы о русских писателях;   

Стихи Р. Рождественского; 

Вид деятельности - смысловое чтение; выбор вида чтения в зависимости от цели; 

различие видов текста; выбор текста, соответствующий поставленной учебной 

задаче; монологические высказывания; анализ произведения с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); подготовка устных журналов; 

подготовка материала для классной газеты; самостоятельная работа с книгой; 

семейное чтение; самостоятельное чтение 

Зарубежная литература 

Марк Твен. Принц и нищий; 

Эрих Распе. Самый правдивый человек на земле, Приключения барона 
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Мюнхгаузена; 

Эрнст Теодор Гофман. Щелкунчик и Мышиный король;  

Р. Киплинг Рики-Тики-Тави, Кошка, которая гуляла сама по себе; 

С. Лагерлёф. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями; 

 А. Линдгрен. Три повести о Малыше и Карлсоне, который живёт на крыше; 

Вид деятельности - смысловое чтение; творческая работа; аннотация на книгу; 

составление «сказочного словаря»; монологические высказывания; семейное 

чтение; самостоятельная работа с книгой; подготовка материала для классной 

газеты; 

Моя книжная полка 

Художественные книги. Большеформатная книга в типовом оформлении (книга-

произведение). Элементы книги. Книга-произведение и книга-сборник. Книги-

сборники. Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. Учебная 

книга и её справочный аппарат. Художники-оформители. Любимая книга. 

Вид деятельности - анализ собственной работы; составление устных 

монологических высказываний; сравнение иллюстраций с содержанием текста; 

подготовка устных журналов; материалов  для классной  газеты; практическая 

работа со справочной литературой. 

Загадки природы 

3 класс 

Летние прогулки. Кого можно встретитьв лесу и на поляне? 

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.  Кого можно встретитьв лесу и на поляне 

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 

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. 

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 слышалиВ 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. 
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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. 

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 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 

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 
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странным, непонятным Какие вопросы вы зададите друг другу  

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». 

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 
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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. 

Воображаемые путешествия и летние наблюдения. 

Нарисуйте в классе на доске карту ближайших мест, куда можно отправиться 

вместе с родителями или самостоятельно для наблюдений за разными живыми 

существами. 

Нацелить детей на наблюдение за их жизнью. 

Домисолька 
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I. Вокально-хоровая работа. 

II. Музыкально – теоретическая подготовка. 

III. Теоретико-аналитическая работа. 

IV. Концертно-исполнительская деятельность. 

Вводное занятие. 

Прослушивание детских голосов. Объяснение целей и задач вокального кружка. 

Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилактику 

перегрузки и заболевания голосовых связок. 

I. Вокально-хоровая работа. 

Певческая установка. 

Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата является 

соблюдение правил певческой установки, главное из которых может быть сформировано 

так: при пении нельзя ни сидеть, ни стоять расслабленно; необходимо сохранять 

ощущение постоянной внутренней и внешней подтянутости 

Для сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки внешнего 

поведения певцов основные положения корпуса и головы должны быть следующими: 

 голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не запрокидывая назад; 

 стоять твердо на обеих ногах, равномерно распределив тяжесть тела, а если сидеть, то 

слегка касаясь стула, также опираясь на ноги; 

    в любом случае корпус держать прямо, без напряжения, слегка подтянуть нижнюю 

часть живота; 

 при пении в сидячем положении руки должны свободно лежать на коленях, если не 

нужно держать ноты; 

   сидеть положив нога на ногу совершенно недопустимо, ибо такое положение создает в 

корпусе ненужное напряжение. 

Распевание. 

Занятие обычно начинается с распевания, которое выполняет двойную функцию: 

1) разогревание голосового аппарата певцов с целью подготовки их к работе; 

2) развитие вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и выразительности  

звучания певческих  голосов в процессе исполнения хоровых произведений. 

Распевки необходимо начинать с упражнений (на дыхании). Для распевок на 

первом году занятий следует использовать знакомые считалки, припевки, дразнилки, 

которые знакомы детям с раннего детства. Они удобны и полезны для выработки 

правильного дыхания, четкого ритма, свободной артикуляции. 

Кроме того, они раскрывают возможности голоса: его силу и звонкость, 

эмоциональную темпераментность и естественность вокальной позиции. Построенные 

на терциях и квартах, они доступны детям и подготавливают их к исполнению более 

сложных по музыкальному языку мелодии. 

Певческое дыхание. 

Основой вокально-хоровой техники является навык правильного певческого 

дыхания, так как от него зависит качество звука голоса. 
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Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного дыхания. 

Выдох, во время которого происходит формация, значительно удлиняется, а вдох 

ускоряется. Основной задачей произвольного упражнения певческим дыханием является 

формирование навыка плавного и экономного выдоха во время фонации. 

Обращающийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко, быстро и 

незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать достаточно аккуратно, но 

бесшумно, глубоко, одновременно через нос, с ощущением легкого полузева. Во время 

вдоха нижние ребра слегка раздвигаются в стороны. Перед началом пения нужно сделать 

мгновенную задержку дыхания, что необходимо для точности интонирования в момент 

атаки звука. 

Скорость вдоха и продолжительность задержки дыхания зависят от темпа 

используемого произведения; чем подвижнее темп, тем они быстрее. Во время 

фонационного выдоха необходимо стремиться сохранить положение вдоха, то есть 

зафиксировать нижние ребра в раздвинутом состоянии. Стремление певца к сохранению 

этого положения во время пения будет способствовать появлению у него ощущения 

опоры звука. 

Вдох по активности и объему должен соответствовать характеру музыки и длине 

музыкальной фразы, которую предстоит исполнить. 

Дыхание тесно связано с другими элементами вокально-хоровой техники: атакой 

звука, динамикой, дикцией, регистрами голоса, интонированием и т.д. 

Таким образом, певческое дыхание является основой вокально-хоровой техники. 

Цепное дыхание. 

Одним из преимуществ коллективного пения является возможность исполнения 

любых по длине музыкальных фраз и даже целых произведений на непрерывном 

дыхании. 

Обычно это протяжные песни, которые от начала до конца исполняются 

непрерывно, медленно и плавно. Этот звуковой эффект основан на использовании так 

называемого цепного дыхания, когда певцы берут дыхание не одновременно, а 

последовательно по одному как бы по цепочке. 

Основные правила при выработке навыка цепного дыхания можно сформировать 

так: 

 не делать вдох одновременно с сидящим рядом соседом; 

 не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а лишь по возможности внутри длинных                

нот; 

 дыхание брать незаметно и быстро; 

 вливаться в общее звучание без толчка, с мягкой атакой звука, интонационно точно; 

 чутко прислушиваться к пению своих соседей и общему звучанию. 

Только при условии этих правил каждый певец коллектива может добиться 

ожидаемого эффекта: беспрерывности и протяжности общего звучания. 

Дирижерские жесты. 

Педагог знакомит детей с дирижерским жестом и их значением: внимание, 
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дыхание, вступление, снятие, дирижерские схемы 2/4, 3/4, 4/4. вступление и 

инструментальные проигрыши к песням дирижируются одной рукой. По желанию 

проводим покуплетное дирижирование. 

Унисон. 

В самом начале работы с детьми возникает задача приведения певцов к общему 

тону. Используя цепное дыхание при соблюдении очень небольшой силы голоса, певцы 

долго тянут один звук и, внимательно вслушиваясь в общее звучание, стараясь слиться 

со всеми голосами в унисон по высоте, силе тембру. 

Вокальная позиция. 

При вдохе у певца должно быть ощущение зевка, гортань должна расслабиться, 

установиться в низкое певческое положение, и в таком положении она должна оставаться 

на протяжении всего пения. 

Резонаторы – это плоскости, которые под давлением струи вдоха начинают 

вибрировать, тем самым придают голосу окраску, наполняя его обертонами, силой. 

Существуют головные резонаторы – лобные пазухи, гайморова полоть – и грудные 

резонаторы – бронхи. 

Звуковедение. 

В основе звуковедения лежат: связное пение (легато), активная (но не 

форсированная) подача звука, выработка высокого, головного звучания наряду с 

использованием смешанного и грудного регистра. 

Пение с закрытым ртом звука (м) – зубы при этом должны быть разжаты, мягкое 

небо активизировано в легком зевке, звук должен посылаться в головной резонатор. 

Дикция. 

Вокальная дикция, это четкое и ясное произношение слов во время пения. 

Дикция зависит от органов артикуляции – нижней челюсти, губ, языка, мягкого 

неба, глотки. Используются скороговорки типа: 

«Бык тупогуб, тупогубенький бычек», «Попугая попугаем», «Цыпа, цыпа, гуль, 

гуль, гуль. Я посею, ты поклюй», и т. д. 

Начало двухголосного пения. 

Элементы двухголосия даются только в упражнениях и распеваниях, в песнях. Ра 

первых занятиях могут быть использованы песни «Как пошли наши подружки», 

«Земелюшка-чернозем» и т.д. Важной задачей является самостоятельность учащихся, 

сущность которой заключается в четком проведении своей партии при одновременном 

звучании другой. 

II. Музыкально – теоретическая подготовка. 

Основы музыкальной грамотности. 

Различать высокие и низкие звуки, 

Различать тембры фортепиано, скрипки, трубы, виолончели, а также различать 

тембры певческих голосов: сопрано, альт, тенор, бас. 

Научить детей петь, чисто интонируя: 

а) мажорный звукоряд в восходящем и нисходящем движении. 

б) мажорное трезвучие. 
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Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 

Сравнительные упражнения на высоту звука с использованием игрового приема, 

сопровождая пение движением руки вверх, вниз: 

- вот иду я вверх, вот иду я вниз. 

III. Теоретико-аналитическая работа. 

Беседа о гигиене певческого голоса является важнейшей, так как незнание 

голосового аппарата, правил пользования голосом ведет к печальным результатам. 

Слушание музыкальных произведений. 

Прослушивание небольших музыкальных произведений с целью воспитания 

эмоционально - эстетической отзывчивости на музыку. 

Введение понятий: вступление, запев, припев, куплет, вариация. 

Краткий рассказ о музыкальном произведении, сообщение о композиторе, об 

авторе слов. 

Важно научить детей «погружаться» в музыку, развивать не только внутренний 

слух, но и внутреннее зрение. 

Развитие внутреннего слуха и внутреннего зрения – основа развития творческого 

воображения, которое человеку необходимо не только в искусстве, но в любой области, в 

какой бы он не работал. 

В процессе обучения происходит формирование у детей умения воспринимать и 

исполнять музыку. 

Показ – исполнение песни. 

Разбор произведения. Разучивание, усвоение мелодии, закрепление музыкального 

материала с сопровождением и без сопровождения, отдельно по партиям и всем вместе. 

Произведения, различные по характеру и степени трудности, подбираются с учетом 

возрастных особенностей поющих. 

IV. Концертно-исполнительская деятельность. 

Это результат, по которому оценивается работа коллектива, они активизируют 

работу, позволяют все более полно проявить полученные знания, умения, навыки, 

способствуют творческому росту. 

План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных 

праздников, важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими 

особенностями школы. Без помощи педагога дети выступают с различным репертуаром 

на своих классных праздниках, родительских собраниях. 

Отчетный концерт – финал концертной работы. Обязательно выступают все дети. 

Исполняется все лучшее, что накоплено за год. 

Маленький мастер 

3 класс 

Пластилинография Вводное занятие. Декоративно – прикладное искусство в 

интерьере. Фоторамка. Подсвечник. Ваза. Объемно – пространственная композиция 

«Сказочный город 

Бумагопластика. Что такое бумажное конструирование? Основы конструирования 

из бумаги. Конструирование из бумажных полос. Базовые фигуры (цилиндры и 
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конусы) и приемы работы. 

Бисероплетение Техника «французского» плетения. Бисерные «растения» в 

горшочках. Объемные картины – панно, выполненные на проволоке. 

Финансовая грамотность 

3 класс 

Что такое деньги и какими они бывают (15 ч) 

Как появились деньги. Как появились деньги. Игра «Обмен товарами». 

История монет. Коллекция нумизмата. Решение задач с денежными расчетами. 

Игра - путешествие «Сказочная страна финансов». Пословицы и поговорки про 

деньги. Бумажные деньги. Современные купюры России и других стран. 

Безналичные деньги. Безналичные деньги. (Электронные деньги, пластиковые 

карты.) Дизайн купюры сказочной страны. Игра «Магазин». Валюты России и 

других стран. Валюты. Викторина. 

Из чего складываются доходы в семье (5 ч) 

Откуда в семье берутся деньги. Заработная плата. Клады, лотерея, наследство. 

Пенсии, пособия, стипендии. Мини-исследование «Основные доходы в семье». 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать (4ч)  

Откладывание денег и непредвиденные расходы. Хобби. Вредные привычки. 

Расходы и доходы. Составление примерной сметы на неделю. 

Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал (10 ч) 

Что такое экономия? Как правильно планировать семейный бюджет. Правильное 

распоряжение деньгами. Кого называют банкротом? Налоги. Долги. Штрафы. 

Карманные деньги. Коммунальные услуги. Обязательные расходы. Сбережения 

(накопления). Игра «Распредели семейный бюджет». 

Как накопить на мечту. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая и 

фронтальная. Используются следующие методы и формы обучения, позволяющие 

эффективно построить учебный процесс с учетом специфических особенностей 

личности школьника: 

- диалоги; 

- работа в группах; 

- игровые методики; 

- информационные минутки; 

- эвристический подход; 

- игровой; 

-проблемно-поисковый; 

- практикум. 

 Виды учебной деятельности: деловые игры, проектная деятельность. 

4 класс  

Название Содержание 
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раздела, темы 

Модуль 1. Как 

появились 

деньги и какими 

они бывают 

 

Причиной возникновения обмена является специализация. В 

результате обмена должны выиграть обе стороны. 

Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением 

интересов и проблемой определения ценности. Товарные 

деньги облегчают процесс обмена. В разных регионах в 

качестве денег использовались разные вещи. Основными 

товарными деньгами становятся драгоценные металлы, из 

которых позже делаются монеты. В связи с проблемами 

изготовления и безопасности перевозки появляются 

бумажные деньги. Покупательная сила денег может 

меняться. 

Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. 

Монеты. Банкноты (банковские билеты). Купюры. Номинал. 

Покупательная сила. Товары. Услуги. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые 

монеты появились в Лидийском царстве. Качество монет 

гарантировалось государственной печатью. Монеты имели 

хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и 

Индии были собственные монеты. На Руси монеты 

появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При 

образовании централизованного государства монеты стали 

едиными. 

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. 

Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. 

Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. 

Червонец. Дукат. «Орёл». «Решка». 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. 

Первоначально бумажные деньги были обеспечены 

золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке 

при Екатерине II. Бумажные деньги удобны в обращении, 

но менее долговечны. Бумажные деньги защищают от 

подделок. Изготовление фальшивых денег является 

преступлением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. 

Купюры. Банковские билеты. Ассигнации. Водяные знаки. 

Фальшивомонетчики. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики 
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получают от банка деньги (процентные платежи), а 

заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются 

информацией на банковских счетах. Современные банки 

используют пластиковые карты. 

Основные понятия 

Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. 

Меняла. Плательщик. Получатель. Безналичные денежные 

расчёты. Банковские карты. Банкоматы. Пин-код. Расчётные 

(дебетовые) карты. Кредитные карты. 

Валюта - денежная единица страны. Разные страны имеют 

разные валюты. Национальной валютой России является 

рубль. Государства хранят запасы иностранных валют и 

золота, которые называются золотовалютными резервами. 

Валюты, в которых хранятся резервы, называются 

резервными. Их используют для международных расчётов. 

Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, 

называется валютным курсом. 

Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая 

валюта. 

Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 

Модуль 2. Из 

чего 

складываются 

доходы в семье. 

Основным источником дохода современного человека 

является заработная плата. Размер заработной платы 

зависит от профессии, сложности работы, отрасли. 

Государство устанавливает минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ). Собственник может получать арендную 

плату и проценты. Доход также приносит 

предпринимательская деятельность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, 

студентам, семьям с детьми и безработным, выплачивая 

пенсии, стипендии, пособия. 

Основные понятия 

Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. 

Гонорар. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 

Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Пенсия. 

Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные бумаги. 

Акции. Предпринимательская деятельность. Бизнес. 

Модуль3. 

Почему семье 

иногда не 

хватает денег на 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и 

обуви, коммунальные услуги, транспорт, связь, 

медицинское обслуживание и лекарства, образование, 

отдых, развлечения и пр. Расходы можно разделить на 
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жизнь и как 

этого избежать. 

необходимые, желательные и престижные. По срокам 

расходы делятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, 

сезонные и переменные. 

Основные понятия 

Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. 

Коммунальные услуги. Обязательные расходы. Налоги. 

Долги. Штрафы. Желательные расходы. Престижные 

расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. 

Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Модуль 4. 

Деньги счёт 

любят, или как 

управлять своим 

кошельком, 

чтобы он не 

пустовал. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт 

доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Если расходы превышают доходы, образуются долги. В 

этом случае необходимо либо сократить расходы, либо 

найти дополнительный источник доходов. Для крупных 

покупок 

или для непредвиденных расходов надо делать сбережения. 

В противном случае придётся брать кредит и платить 

проценты. 

Основные понятия 

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. 

Сбережения (накопления). Долг. 

Формы работы – кружок 

Виды деятельности - беседы, творческие конкурсы, работа в парах, в малых, 

группах, коллективные творческие проекты, инсценировки, презентации своих 

работ, участие в учебном диалоге, коллективные игры 

Игры народов России 

Основные формы работы для каждого класса: подвижная игра, спортивные 

соревнования, обязательный инструктаж по технике безопасности 

Каждая тема состоит из теоретической и практической части. Теоретическая 

часть включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, 

показ изучаемых элементов игры, объяснение принципа движения, беседу с 

учащимися. В данной программе не предусматривается проведение специальных 

теоретических занятий. Изучение теории вплетается в ткань каждого учебного 

занятия. Практическая часть включает разминку, отработку движений учащимися, 

составление вариаций из изученных движений и их исполнение. В конце каждого 

занятия учащиеся под руководством педагога анализируют свою работу, используя 

метод взаимооценки. 

Методика проведения подвижной игры включает в себя: сбор детей на игру, 

создание интереса, объяснение правил игры, распределение ролей, руководство 

ходом игры, подведение итога. 

Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Во время занятий у ребенка 
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происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и 

самооценки. У детей формируется отношение к данным занятиям как к средству 

развития своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных 

упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На 

занятиях применяются занимательные и доступные для понимания задания и 

вопросы, загадки, игры и т.д., что привлекательно для младших школьников. 

Подвижную игру можно проводить со всей группой и повторять ее 3-5 раз. 

Общая длительность игры составляет 10-12 мин. Занятие делится на три 

части: первая часть менее подвижные игры, вторая часть – активные игры, третья 

часть менее подвижная игра, чтобы дети успокоились перед окончанием занятия. 

При проведении игр педагогу рекомендуется продумать и учесть следующие 

аспекты: 

1. Познакомиться с требованиями и правилами игры, в которую дети будут 

играть. Приготовить всё необходимое оборудование и материалы перед её началом. 

2. Учесть уровень развития детей, их таланты, умения и неумения. 

3. Предлагать только те игры, которые доступны данной возрастной группе, 

соответствующие 

росту детей, их силе, жизненному опыту. Умело выводить участников из игры, 

которая для них сложна. 

4. Избегать перевозбуждения у играющих. 

5. Быть готовым к участию в игре в качестве обычного игрока, подчиняться 

всем её правилам. 

6. Помогать детям, которые не совсем компетентны и не столь 

координированы, как их сверстники, поручая им задания или предоставляя 

возможность выполнять упражнения с учётом сноровки, которой они обладают. 

Ребенок с каким-либо недостатком может получать удовольствие, если будет 

судьей, счётчиком очков или главным судьей в игре, в которой он не сможет 

принять участие. Не обращать внимания на ошибки некоторых детей или 

осторожно поправлять их, не прерывая игры. Не отчитывать детей перед другими, 

если они нарушили правила или ошиблись в игре. 

7. Объяснять правила каждой игры вовремя и разрешить детям один или 

большее количество раз потренироваться, перед тем как начнётся активная игра. 

Иметь в запасе ряд альтернативных игр и необходимое оборудование, 

приготовленное заранее, если дети не одобрят первую предложенную 

руководителем игру. 

8. Давать детям отдых между играми в соответствии с их возрастом и 

возможностями. 

9. Выбирать игры с учётом возможности их усложнения: начинать с 

простейших, тренируя, постепенно усложнять их по мере улучшения ловкости 

детей. 

3 класс 

Вводные занятия. Здоровый образ жизни. Беседы о безопасном поведении на 
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дороге по пути в школу, в школе, на льду, на реке, на морозе. 

 Спорт любить —  здоровым быть! (34 ч) 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.  

Народные игры (6ч.) 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!».  

Подвижные игры (18ч.)  Подобраны игры, носящие соревновательный 

характер, с применением инвентаря (мяча) и без него, игры с заучиванием слов.  

 Играя, подружись с бегом: «Бездомный заяц», «Борьба за флажки»,  «Пустое 

место», «Салки по кругу» 

 Игры – эстафеты: «Команда быстроногих», «Эстафеты-поезда», «Большая 

круговая эстафета». 

Игры с прыжками: «Зайцы в огороде», «Поймай лягушку», «Придумай и 

покажи», «Кружилиха» 

Кто сильнее? Игры-соревновани: «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». 

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).                                                                                         

Итоговое занятие. Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов 

каждого воспитанника.  

4 класс 

Вводное занятие. (1 ч) 

Игры разных народов (33 ч): 

 Азербайджан («Палочка – выручалочка» (Чопу дакыт), «Чёрный паша» (Гара 

паша)); 

 Армении («Три камня» (Ярем кар), «Семь камней» (Еот кар)); 

 Белоруссии («Прела – горела» (Прэла-гарэла), «Посадка картошки» (Посадка 

бульбы), «Охотники и утки» (Паляуничы и качки)); 

 Грузии («Игра в колокол» (Заробана), «Игра с прутиками» (Сахреоба), 

«Метание копья» (Исиди), «Плоский камень и мяч» (Белабурти)); 

 Дагестана («Выбей из круга» (Дёгерекден чыгъар)); 

 Калмыкии («Забрасывание белого мяча» (Цаган монда хаялган)); 
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 Карелии («Пятнашки на санках» (Реги гипнаил), «Я есть!» (Оленпа!)); 

 Осетии («Перетягивание» (Банданай хъяст)); 

 Сибири и Дальнего Востока («Тройной прыжок», «Охота на волка»,   

«Катание мяча» (Мече дене модмаш)); 

 Таджикистана («Охота на куропаток» (Кабк шикор), «Сбор тюльпанов» 

(Лолачинакон)); 

 Татарстана («Спутанные кони» (Тышаулы атлар), «Мяч по кругу» (Теенчек 

уены)); 

 Туркмении («Вызов» (Уруп кашды), «Попробуй достань!» (Яглыга 

товусмак!), «Хромая курица» (Агсак тонук), «Скачки» (Ат чапыш), «Собери 

яблоки» (Йыгна алмалары)); 

 Украины («Печки» (Пички)); 

 Эстонии («Море волнуется» (Козе), «Король мавров» (Рапла)); 

 Якутии («Перетягивание» (Быа тардыпыта)). 

Итоговое занятие. Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ 

успехов каждого воспитанника. (1 ч) 

Математика с увлечением 

3 класс 

Числа. Арифметические действия. Величины. 

Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая 

скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание 

задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). Числа 

от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Мир занимательных задач. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. Использование знаково- 

символических средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. Задачи, 

решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по 

проверке готовых решений, в том числе неверных. 

Геометрическая мозаика. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, 

формирующих геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) 

окружности на орнаменте. Составление  вычерчивание) орнамента с 

использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Виды внеурочной деятельности: игровая деятельность, проектная деятельность, 

тестирование, познавательная деятельность, проблемно – ценностное общение. 

Формы внеурочной деятельности: деловые и ситуационные игры, 

познавательные и ролевые игры, дидактические игры, мини-проекты, мини-

исследования, творческие презентации, соревнования, турниры, конкурсы и 

викторины, олимпиады. 
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Мир профессий 

3 класс 

Введение в мир профессий (5 ч) 

Зачем человек трудится? Какие профессии ты знаешь? Мир интересных профессий. 

Чем пахнут ремесла? Кем я хочу стать? 

Профессии в школе (4 ч) 

Профессия – учитель. Профессия – библиотекарь. Профессия – психолог. 

Знакомство с различными профессиями (13 ч) 

Профессия - железнодорожник. Профессия – продавец. Профессия – парикмахер. 

Профессия – повар. Профессия – почтальон. Профессия – врач. Профессия – 

художник. 

Кем работают мои родные?(4 ч) 

Кем работают мои родные? Кем работают(ли) бабушки и дедушки? Исследование 

трудовой истории моей семьи. Семейные династии. 

Эволюция профессий. (3 ч) 

Эволюция профессий – как меняются условия труда и трудовые обязанности в век 

прогресса. Как рождаются новые профессии. Исчезают ли профессии? «Я бы в 

летчики пошел – пусть меня научат…» 

Сложности выбора профессии. (5ч) 

Сложности выбора профессии. «Книгу переворошив, намотай себе на ус - все 

работы хороши, выбирай на вкус!2 Сочинение-эссе «Какой профессией я смог(ла) 

бы овладеть?». Подготовка презентации «Все профессии важны – все профессии 

нужны! Защита творческих проектов. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая и 

фронтальная. На занятии используются следующие методы и формы обучения, 

позволяющие эффективно построить учебный процесс с учетом специфических 

особенностей личности школьника: 

- диалоги; 

- работа в группах; 

- игровые методики; 

- информационные минутки; 

- игровой. 

    Виды учебной деятельности: деловые игры, проектная деятельность. 

4 класс 

Любимое дело - мое счастливое будущее (2ч). Классный час, презентация. 

Психологическая игра в круге. Инсценировка стихотворения С. Михалкова «Дело 

было вечером». Презентации.  

Классификация профессий: гностический тип(6ч) - Проектная деятельность. 

Классификация профессий: изыскательский 6ч) - Проектная деятельность 

Классификация профессий: преобразующий тип(6ч) - Проектная деятельность. 

Диагностика учащихся (2ч) анкетирование учащихся по методике Климова 

Праздник в городе мастеров (2ч) КВН совместно с учащимися 5-х классов 



 

261 

 

Представлены 2 команды: «Девицы-мастерицы», «Веселые умельцы». Приветствие 

команд. Вопросы из шкатулки (разминка). Конкурс: «Самый трудолюбивый», 

конкурс: «Видеоклип», конкурс: «Проворные мотальщики», конкурс: 

«Частушечный», конкурс: «Капитанов». Домашнее задание- сценки о профессиях. 

Подведение итогов, награждение. 

Работники издательства типографии (2ч).  Экскурсия, выпуск классной газеты. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний (разгадывание ребуса). 

Сюжетно-ролевая игра «Редакция газеты». Задание 1-штат редакции 

(корреспондент, фотограф, художник, наборщик). Задание 2- Вы редакторы 

(отредактировать текст). Задание 3- Вы - журналисты (написать текст). Задание 4 

Вы - художники (выполнение иллюстрации). Итог: люди каких специальностей 

работают над созданием газеты. 

НПК "Из прошлого в будущее" (6ч). Подготовка, презентация. 

Форма организации - кружок 

Виды деятельности- работа в парах, в малых группах, коллективные творческие 

проекты,   презентации своих работ, .участие в учебном диалоге, коллективные 

игры и праздники 

Разговоры о важном 

3 класс 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – 

ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

День знаний 

Наша страна – Россия 

165- лет со дня рождения К.Э.  Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя 

День отца 

Международный день школьных библиотек 

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

День матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 

День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

Рождество 

День снятия блокады Ленинграда 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

День Российской науки 
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Россия и мир 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

День Земли 

День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

Россия – страна возможностей 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая и 

фронтальная. На занятии используются следующие методы и формы обучения, 

позволяющие эффективно построить учебный процесс с учетом специфических 

особенностей личности школьника: 

- диалоги; 

- работа в группах; 

- игровые методики; 

- информационные минутки; 

- игровой. 

Виды учебной деятельности: деловые игры, проектная деятельность. 

4 класс 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – 

ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

День знаний 

Наша страна – Россия 

165- лет со дня рождения К.Э.  Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя 

День отца 

Международный день школьных библиотек 

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

День матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 
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День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

Рождество 

День снятия блокады Ленинграда 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

День Российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

День Земли 

День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

Россия – страна возможностей 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая и 

фронтальная. На занятии используются следующие методы и формы обучения, 

позволяющие эффективно построить учебный процесс с учетом специфических 

особенностей личности школьника: 

- диалоги; 

- работа в группах; 

- игровые методики; 

- информационные минутки; 

- игровой. 

Виды учебной деятельности: деловые игры, проектная деятельность. 

Русский язык с увлечением 

Тема 1. Хорошо ли ты знаешь русский язык? 

Рассказ-беседа на тему «Что это значит - хорошо знать русский язык?» 

Тема 2. Дорога к письменности. 

Как возникла наша письменность. Кирилл и Мефодий.  

Кириллица или глаголица (общее представление). 

Тема 3-5. Загадочный алфавит 

Буква-помощница.  Роль ь. 

Таинственная фонема. Буква й и её роль (в словах типа яма, каюта, съел, 

соловьи).  

Буква-подсказчица. Буква ъ.  

Вторая нагрузка мягкого знака (ь). Слова с разделительным ь. 
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Буквы-«актеры» (е,ё,ю,я). Слова типа тень, день, ёж, юбка. 

Вот и алфавит. Работа с алфавитом. Работа со словарем. Проект «Веселый 

алфавит». 

Тема 6-9. Мой язык. Путешествие за «главным» правилом. 

Страна «Имя существительное». Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные, собственные и нарицательные. Изменение имен 

существительных по числам. Род имен существительных. Игры и упражнения. 

Страна «Глагол». Неопределенная форма глагола. Изменение глаголов по 

числам. Игры и упражнения.  

Страна «Имя прилагательное». Род, число имен прилагательных. Имена 

прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. 

Дружба существительных и прилагательных. Связь прилагательных и 

существительных.  

Тема 10-15. Игры для развития орфографической зоркости. «Фонемные» и 

«нефонемные» правила 

Меня зовут фонема. Игра в слова. Игра с фонемами (вынь фонему: горсть–

гость, добавь фонему: роза – гроза, замени фонему: лапка – шапка). 

Для всех ли фонем есть буквы? Органы речи. Произношение звуков. 

Звонкие и глухие «двойняшки». Парные звонкие и глухие согласные.  

Звонкие и глухие «одиночки». Звонкие согласные л, м, н, р. Глухие согласные 

х, ч, щ. 

Твердые и мягкие фонемы. Роль гласных я, ю, е, ё. 

Тема 16-18. Как «приручить» правило. 

Тайна фонемы. Ключ к тайне фонемы. Наблюдение за словами типа дуб, зуб 

(оглушение), сильная, слабая позиция. Определение позиции («ошибкоопасное 

место). 

Опасные согласные. Упражнения в определении, проверке и  написании слов 

с парными согласными.  

На сцене гласные. Добрый «волшебник» - ударение. Сильная, слабая 

позиция. Упражнения в определении, проверке и написании слов с безударной 

гласной. 

Наши старые знакомые жи-ши, ча-ща, чу-щу. Подбор слов с данными 

сочетаниями. Упражнения в написании слов. 

Тема 19-24. Зри в корень! 

Слова – «родственники». Корень. Признаки родственных слов.  

Секреты родственных слов. Подбор родственных слов. Игра «Третий 

лишний».  Два секрета корня (общая часть, общее значение).  Игры и упражнения. 

Кто «командует» корнями? Упражнения на написание  корня слова 

(безударные гласные, парные согласные, непроверяемые безударные гласные). 

Способы проверки (изменяем форму слова, подбираем однокоренное). 

Игра «Словесный мяч».  

Тема 25-33. Приставки-труженицы. 
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Расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, 

«мозговой штурм». Игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, 

логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса. Упражнение 

в подборе подходящие по смыслу предлогов и приставок, умение их различать. 

Когда без словаря не обойтись. Виды словарей. Работа со словарями.  

Тема 34. Подводим итоги. Игра-викторина 

Итоговое занятие. Сообщения, презентации детей на выбранную тему. Игра – 

викторина. 

Социокультурные истоки 

1. Родной очаг 

Имя. Как выбирается имя и что оно значит? Именины. Почему нужно дорожить 

своим именем? 

Семья – мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание 

родителей – основа семьи. Почему нужно дорожить доброй молвой о семье? 

Род – люди, происходящие от одного предка. Род – твоя связь с прошлым и 

будущим. Поколения и родственники. Память о роде. Родовые занятия. Честь рода. 

Дом – территория семьи, мир вещей. Домашний порядок. Ритмы домашней 

жизни. Праздники и будни. Семейные реликвии и святыни. 

Деревня. Земледелие. О чем рассказывают названия деревень. Деревенский дом 

и деревенская улица. Сход. Взаимовыручка. За что уважают человека в деревне?  

Город. В чем его отличие от деревни. Как город рассказывает о себе. Улицы. 

Площади. Памятники. Храмы. Почему нужно беречь созданное трудом и талантом 

предков? Милосердие. 

2. Родные просторы 

Нива и Поле. Труд земледельца. Золотая нива. Нива – творение рук 

человека. Нива священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. Почему 

в поле проверяется сила и дух человека? Поле и воля.  

Лес. Как лес служит человеку? Дары природы. В чем 

красота леса? Тайны леса. Сказочные герои леса. Вековые деревья напоминают 

дерево жизни. 

Река. О чем говорят названия рек? Как река служит человеку? В чем 

красота реки и ее берегов? Течение реки и ход времени. Вода живая, мертвая и 

святая. 

Море-океан. Как море служит человеку? В чем красота моря? Море – конец 

света? Тайны моря. Море учит мужеству. Поморы. Мореходы. 

Путь-Дорога. Путь к счастью, путь к спасению, путь к правде. Дорога 

жизни. Путники. Паломники. Гостеприимство. 

3. Труд земной 

Сев и жатва. Народные приметы земледельцев. Народная мудрость. Умей все 

делать вовремя. Земледелие учит трудолюбию. Ежегодное возрождение жизни. 

Братья меньшие. Какие животные издавна живут с человеком? Забота о 

животных. Как разделили эти заботы мужчины, женщины и дети? Какие праздники 
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связаны с животными? 

Ткачихи-рукодельницы Прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы и посиделки. 

Как ткачихи терпение воспитывают? 

Мастера-плотники. Что строили из дерева? Как рубили дом? Почему 

предпочитали деревянные изделия? Артель. Плотницкое дело учит 

добросовестности. Умей строить мир в душе. 

Кузнецы-умельцы. Кузница. Горн. Молот. Наковальня. Кузнечное дело учит 

силе и ловкости. Как кузнец вещи преображает? 

Ярмарка. Купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле 

учит? Ярмарка – народный праздник и живая газета. Торговля соединяет страны и 

людей. 

4. Труд души 

Слово. Слова умные, добрые, меткие, задушевные. Злословие. Цена слова. 

Слово-молитва. Слово Библии.  

Сказка. Как сказка учит, развлекает и зло побеждает? Сказочник. В сказке живет 

житейская мудрость. 

Песня. Песня рождается, когда обычных слов мало. Песни праздничные и 

походные, застольные и торжественные. Частушка. Гимн. Песня задушевная. 

Праздник. Смысл праздника. Почему праздник называют – труд 

души? Главные праздники года. 

Книга. Библия – Книга книг. Книга рукописная, книга печатная. Книжная 

мудрость. В чем состоит великая сила книги? 

Икона – образ иного, преображенного мира. Как чтят икону? Лампада. Красный 

угол. Как икона помогает в жизни и чему учит человека? 

Храм. Почему храм не похож на обычное здание? Храм в жизни 

человека. Храм хранит труд многих людей. 

Формы организации работы 

Теоретические (беседа, анализ ситуации, работа с материалом (рассказ, 

стихи, былины, сказки, наглядный материал);  

Практические (работа в тетрадях, рисунки на заданную тему, посещение 

библиотеки).  

Занятия проходят по группам, парами, в «круге».  

Методическое обеспечение: разработки занятий, художественные произведения, 

иллюстрации, учебники, рабочие тетради. 

3 класс 

1. Тема «Вера» (8 час.) 

Вера. Ступеньки веры - доверие, уверенность, признание. Чему доверяет сердце, 

как верит пытливый ум, во что верует душа. Почему говорят, что с верой приходит 

доброе дело. Веру к делу применяй, а дело - к вере. 

Верность - преданность и надежность. Верность - знак веры. Почему в большом 

деле дают присягу. Нарушать клятву — веру ломать (вероломство). Верность не 

знает мелочей. 
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Правда. Что означает - жить по правде. Правда, в деле, в слове, в образе. Правда 

всегда с верой дружит. Правда - путь веры. Праведность. Справедливость. 

Правосудие. 

Честь. Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело и скромность. Честь 

и хвала - награда за доблесть, похвала мудрости и поклон преподобному. 

2. Тема «Надежда» (8 час.) 

Надежда - стремление к доброму исходу дела. Надежда на опыт, правду и веру. 

Надежда не должна умирать. Тщетная надежда. Потеря надежды - отчаяние. 

Согласие- единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди людей. 

Согласие и лад в семье. Согласие ума, сердца и воли. Как мир и согласие добрую 

надежду рождают. Несогласие и разногласие. 

Терпение - умение стойко переносить испытания и трудности. Терпение и надежда 

вместе идут. Без терпения нет спасения. Терпение дает умение. Нетерпимость к 

злому слову и делу. Терпение и терпимость (принятие другого, иного образа 

жизни). 

Послушание - доверие доброму опыту и надежда на него. Послушание совести. 

Послушание родителям. Законопослушание. 

3. Тема «Любовь» (9 час.) 

Любовь - сердечная привязанность. Любовь - добро. Любовь - единство. Любовь - 

дружба. Святая любовь. Любовь - созидательный труд души и тела. 

Милосердие - милость в сердце. Милосердие через слово и дело. Уметь прощать 

человека, но быть строгим к его проступкам и нетерпимым к злу. Где гнев - там и 

милость. Милость от любви исходит. 

Доброта. Добрые слова и добрые дела. Доброжелательность. Доброта истинная и 

доброта ложная. Добрый человек в доброте проживет век. В ком добра нет, в том и 

правды мало. 

Раскаяние - чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. Раскаяние 

ведет к очищению. Раскаяние любви учит. 

4. Тема «София» (8 час.) 

Ум да разум. Ум познает и запоминает, а разум смысл постигает. 

Размышлять и вразумлять. Грамота, книга, школа. Ум без разума - беда. Где ума 

не хватит - спроси у разума. Обучение и вразумление. Учение - труд. 

Истина - неложность, подлинность, искренность, правдивость. Хранители истины. 

Слово истины. Истина в деле, истовость. Истина в образе, путеводный образ. 

Знания и мудрость. Слепая вера противна рассудку. Знание - плод учения, а 

истина - любви и правды. Мудрость и мудрецы. София - Премудрость. Почему 

Вера, Надежда и Любовь - родные сестры. 

Формы организации работы 

Теоретические (беседа, анализ ситуации, работа с материалом (рассказ, 

стихи, былины, сказки, наглядный материал);  

Практические (рисунки на заданную тему, посещение библиотеки).  

Занятия проходят по группам, парами, в «круге».  
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Методическое обеспечение: разработки занятий, художественные 

произведения, иллюстрации. 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций (далее — 

Программа) служит основой для разработки рабочей программы воспитания основной 

образовательной программы общеобразовательной организации.  

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 

2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 
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обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации.  

Курсивным шрифтом в тексте Программы выделены пояснения для разработчиков 

рабочей программы воспитания в общеобразовательной организации. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и 
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социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания : 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
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государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  
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Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания 

в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 



 

275 

 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Традиции школы - это то, что скрепляет общешкольный коллектив. Традиционные 

школьные дела: День Знаний, День Учителя, Посвящение в Орлята России, Встреча 

выпускников, декада, посвященная Дню матери, Осенний бал, новогодний карнавал, 

день семейного общения, выпускной вечер, День защитника Отечества. Но 

существуют традиции морально-этического содержания: Неделя Памяти, Детская 

Рождественская неделя милосердия, проект «Единая семерка». Одной из традиций 

стало передача выпускниками символического ключа от страны «Знаний» 

первоклассникам.  

Основой уклада школьной жизни нашей школы является культура отношений всех 

участников воспитания, тесно связанная со всеми остальными слагаемыми уклада.  

Общение - важное средство воспитания, основной компонент образа жизни школьного 

коллектива.  

Чтобы общение стало полноценным и интересным, мы постарались и ввели в практику 

жизнедеятельности класса и школы часы и минуты общения, позволяющие 

значительно расширить тематику и круг форм общения: уроки искусства общения; 

часы общения «Давай поговорим: вдруг будет интересно?»; часы радости общения с 

друзьями; часы общения «На завалинке»; «На лавочке»; игры обучающие общению, 

«Час вопросов и ответов», разговоры по душам, с глазу на глаз.  

Формой утверждения ценностей в нашей школе являются Законы жизни коллектива, 

которые разработаны силами обучающихся и педагогов, и именно поэтому они 

являются обязательными для всех. Законы и правила жизни членов коллектива 

размещены в холле школы. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули  

1. Основные школьные дела. 

2. Классное руководство.  

3.Школьный урок. 
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4.Внеурочная деятельность.  

5.Внешкольные мероприятия. 

6. Предметно-эстетическая среда. 

7.Работа с родителями. 

8.Самоуправление. 

9. Профилактика и безопасность. 

10. Социальное партнерство. 

11.Профориентация (на уровнях основного общего и среднего общего образования). 

II.Вариативные модули 

Школьные и социальные медиа.  

Детские общественные объединения. 

3. Школьный спортивный клуб «Юность». 

4. Добровольческая деятельность. 

Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных 

задач уроков, занятий;  

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 



 

278 

 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам;  

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Внеурочная деятельность  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления; 

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. 
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: спортивно-

оздоровительной, социальной, общеителлектуальной, духовно-нравственной, 

общекультурной. 

Направление Курсы внеурочной 

деятельности 

Содержание курса 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНО 

Е НАПРАВЛЕНИЕ 

«ОФП» Данное направление реализуется 

программами неаудиторной занятости, 

дети имеют  возможность 

продемонстрировать свои способности 

на общешкольных мероприятиях. По 

итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, соревнования, 

спортивные  мероприятия, 

показательные выступления, дни 

здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

«Тайны 

родного 

языка» 

основу работы по  данному 

направлению  положены программы: 

«Час чтения», «Азбука 

нравственности», «Семьеведение» 

о итогам работы в данном направлении 

проводятся коллективные творческие 

дела, конкурсы, выставки, викторины. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА «Разговоры о 

важном» 

 

В основу работы по данному 

направлению положены программы: 

«Разговоры о важном». По итогам 

работы в 

данном направлении проводятся 

коллективные творческие дела, 

конкурсы, выставки. 

 

 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями. 

Направление Виды Формы работы  
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Работа с     классным 

коллективо м 

Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе. 

Выборы актива класса, выборы членов актива 

органа ученического самоуправления. 

 

Организация интересных и 

полезных для  личностного 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного 

ему класса. 

Классные часы; спортивные мероприятия; 

общественно-полезный труд по 

самообслуживанию; -планирование-классных 

мероприятий -мероприятия в рамках Единого 

дня безопасности. 

 

Сплочение коллектива класса. Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе 

дней рождения детей – Дней именинников; дни 

здоровья. 

 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса 

Наблюдение за поведением школьников за их 

повседневной жизнью; составление социальных 

паспортов класса; групповые и 

индивидуальные занятия с педагогом-

психологом; 

 

 поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных 

проблем 

-индивидуальные консультации; 

индивидуальные беседы; работа Совета 

профилактики;  

-профориентационные мероприятия. 

 

 Индивидуальная работа со 

школьниками класса 

Работа с портфолио; 

Неформальное общение с учащимися; 

-анализ успехов и неудач. 
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Коррекция поведения ребенка Частные беседы с ребенком и его родителями 

(законными представителями); 

«Тренинги общения» педагога-психолога; 

распределение поручений   для

 формирования ответственности; 

контроль за успеваемостью каждого учащегося; 

контроль за посещаемостью учебных занятий и 

занятий внеурочной деятельности, 

дополнительного образования учащимися 

 

Работа с учителям и, 

преподаю щими в  

классе 

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах 

-Консультации классного руководителя с 

учителями- предметниками 

 

Привлечение учителей- 

предметников к участию в 

родительских собраниях 

Консультации учителей- предметников на 

родительских собраниях. 

родительские лектории; 

общешкольные мероприятия совместные с 

родителями (законными представителями) 

 

 Работа с родителя 

ми учащихся или

 их 

законным и 

представителями 

Регулярное информирование 

Родителей о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом 

- Ведение электронного журнала; 

- подготовка информации на сайт школы; 

- ведение сообщества социальной сети 

«ВКонтакте» школы 

 помощь родителям школьников 

или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями-

предметниками 

- работа ППк; 

- заседания Совета профилактики. 

 Организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников 

- Родительский лекторий; 

- родительские собрания совместно с 

представителями КДН, ПДН 
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 Создание и организация работы 

родительских комитетов 

классов, участвующих в 

управлении школой и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей 

-заседания Совета родителей (законных 

представителей) школы 

 привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса и 

школы 

Семейные праздники: 

-«День уважения к старшему поколению», 

-«День бабушек и дедушек», 

-«День матери», 

-День семейного общения, 

-«Папа, мама, я – спортивная семья» и т.д. 

 

Основные школьные дела 

В филиале МОУ Октябрьского сельского лицея при планировании основных 

школьных дел учитываются традиционные региональные и муниципальные 

мероприятия, календарь школьных праздников и используются следующие формы 

работы: 

Форма Содержание 

Общешкольные 

праздники 

- Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» 

- КТД «Посвящение в Орлята России» (1-4 классы) 

мероприятия, посвященные «Дню учителя». 

«Декада школьника», приуроченная к Дню школьника 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. 

-праздничная конкурсная программа,        посвящённая Дню матери - «Моя мама 

лучше всех» 

-мероприятия, посвященные празднованию   Нового года (по отдельному плану) 

-концерт, посвящённый «Дню защитника Отечества» 

- Масленичная неделя 

- праздничные мероприятия, посвященные международному женскому дню «8 

Марта» 

-праздничные мероприятия, посвященные «Дню Победы» 

-праздничные мероприятия, посвященные окончанию учебного года «Вот и 

закончился учебный                       год!» 

-мероприятия, посвященные Дню рождения Ульяновской области 

-торжественная линейка «Последний Звонок» 

- праздничные мероприятия, посвященные «Дню защиты детей». 

- выпускной вечер 
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Школьные 

соревнования 

- Дни здоровья 

-кросс наций 

-первенство по волейболу 

-первенство по пионерболу 

- соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!» (1-4 классы) 

- соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 

- спортивные соревнования в рамках антинаркотических акций 

- военно-патриотическая игра «Зарница» 

- смотр строя и песни «Марш Победы» 

-«Лыжня России» 

-«Президентские состязания» 

Акции -акция «Здоровое питание» 

-экологическая акция «Вторая жизнь вещей» 

-тренинг «Курению - нет!», в рамках международного дня отказа от курения. 

-благотворительные акции, посвящённые «Дню пожилого человека» 

-операция «Забота» 

-операция «Школьный двор» 

-операция «Любимый класс» 

-операция «Обелиск» 

-Пост №1 

- Гагаринский урок 

-«Свеча памяти» 

-«Пушкинский диктант» 

Выбор в совет 

школы/клас са 

-организационные собрания в классах по  выборам в Совет обучающихся школы 

- выборы Председателя Совета школы 

Классные 

мероприяти я 

- день именинника 

-праздничные мероприятия с родителями: «День матери», «Новый год», 

-«Поздравление с Днем защитника Отечества», 

 Поздравление с Днем 8 марта» 

-совместные итоговые родительские собрания. 

Ключевые дела 

школы, класса 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы (класса) в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за  приглашение и 

встречу гостей и т.п. 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

участие в Программе развития социальной активности учащихся начальных 

классов «Орлята России» (1-4 класс) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр 

«Орленок». 

Мероприятия в рамках программы РДДМ «Движение первых» 

Индивидуал ьные 

беседы 

При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять    в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Внешкольные мероприятия 

Форма Содержание 
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Социальные проекты/ 

акции 

- Всероссийская акция, посвященная  безопасности школьников в сети  

Интернет, открытое занятие по безопасности школьников в сети Интернет 

- всероссийская акция «Капля жизни» 

- час памяти «Трагедия Беслана» 

- муниципальная акция «Красный тюльпан» 

- муниципальная экологическая акция «Каждой пичужке по кормушке» 

- всероссийская акция «Весенняя неделя добра» 

Благотворительные акции в поддержку ветеранов ВОВ 

районный митинг, посвященный годовщине   вывода Советских войск из 

Афганистана 

районный митинг, посвященный Дню                                                    Победы 

детская рождественская неделя милосердия 

участие в муниципальном проекте «Единая семерка» 

Дискуссионные 

площадки 

экскурсии в Дни открытых дверей ОДО с целью вовлечения 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в систему 

дополнительного образования 

участие в мероприятиях, посвященных Дню школьника 

участие в муниципальном празднике «Посвящение в первоклассники» 

Единый урок мужества «Непокорённый Ленинград» 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

мероприятия в рамках месячника по профилактике вредных привычек, 

борьбы с пьянством 

Внешкольные 

соревнования я 

Школьная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» (1 – 4 

классы). 

«Лыжня России» 

Президентские состязания муниципального уровня. 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы 

районные соревнования «Кросс нации» 

акция «10000 шагов» 

муниципальный этап сдачи норм ГТО 

Мероприятия проекта «Спортивная суббота» 

Организация предметно-пространственной среды 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

Вид Форма Содержание 

Оформление 

интерьера школьных 

помещений 

Тематическое оформление 

интерьера на темы «С Днем 

рождения, школа!», «В новый 

год вместе». 

Совместный поиск обучающихся с их 

классными руководителями необходимой  

визуальной информации, подборка книг и т.д. 

Размещение на стенах 

школы регулярно 

сменяемых 

экспозиций 

Выставка «Твое здоровье в 

твоих руках», выставка 

творческих работ «Родные         

мамины глаза», выставка 

коллажей «Моя семья». 

выставка работ учеников в любом жанре 

(литературное произведение, рисунок, стенд и 

т.д.), посвященное великим ученым, педагогам 

выставка работ учеников, посвященных дню  

матери, семье 
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Фотовыставка «Зимние 

пейзажи». 

Выставка «Безопасный путь» 

Выставка рисунков 

«Осторожно, огонь» 

выставка фото-изображений на тему зимы 

фото-работы, рисунки на тему зимних 

спортивных игр 

 Выставка призывов «В 

защиту ёлочки» 

- выставка школьников поделок на 

экологическую тематику 

Озеленение 

пришкольной 

территории 

Общее дело «Озеленим 

планету – начнем с кабинета» 

- проведение субботников 

- посадка комнатных растений в кабинете или 

семян в горшки, с целью последующей   

пересадки в клумбы возле школы или 

озеленения кабинетов школы 

Благоустройств о 

классных кабинетов, 

осуществляемо е 

классными 

руководителям и 

вместе со 

школьниками 

«Классный уголок», операция 

«Любимый класс» 

совместное оформление классного уголка 

- совместная уборка кабинета 

Событийный дизайн – 

оформление 

пространства 

проведения 

конкретных 

школьных событий. 

«Новый год к нам  мчится» 

Конкурсная программа «Моя 

мама лучше всех» 

«Масленица» Праздничные 

программы ко Дню учителя, 

Международному женскому 

дню, Дню Отечества, Дню  

Победы. 

Оформление актового зала к тематическим 

мероприятиям. 

Оформление школьного пространства к 

праздничным мероприятиям. 

Акцентировани е 

внимания школьников 

посредством 

элементов предметно 

- эстетической среды. 

Разработка стендов, плакатов 

«Правила школы», 

«Осторожно, гололед!», 

«История войны в моей 

семье», стенд «Выбор 

профессии твое будущее» 

Стенды о правилах безопасного поведения на 

природных объектах,  правилах ПДД, принципах 

оказания помощи, основной информации о 

«горячих» телефонах стенды, плакаты,

 демонстрация фильмов, посвящённых 

ВОВ оформление информационного стенда по 

профориентации, 

оформление в каждом классе уголка с 

государственной символикой 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями 

(законными представителями) учащихся осуществляется в рамках следующих видов, 

форм и содержания деятельности: 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Групповой уровень 

Организационная 

Управленческая 

Просветительская 

День открытыхдверей Посещение родителями учебных и внеучебных 

занятий для получения представления о ходе 

образовательного процесса. 



 

286 

 

Общешкольные 

родительские собрания 

Обсуждение наиболее острых проблемобучения 

и воспитания детей. 

Родительские собрания Решение актуальных вопросов и проблем, 

связанных с организациейобразовательной 

деятельности. 

Родительский всеобуч Рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников; 

обмен опытом и находками в деле воспитания. 

Отчетные концерты 

творческих коллективов 

Знакомство с творческими успехами и 

достижениями детей. 

Праздничные 

мероприятия «Вот и 

закончился учебный 

год!» 

Поощрение родителей, семей, которые внесли 

большой вклад в развитие системы воспитания 

школы. 

Спортивно - 

оздоровительная 

Семейные спортивные 

акции,праздники 

Пропаганда ЗОЖ, сплочение классного 

коллектива в рамках проведения семейных 

спортивных акций 

Индивидуальный уровень 

 

Социальное партнёрство 

Особое место в структуре воспитания занимают Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования Чердаклинский Центр дополнительного образования 

(далее - МКУ ДО Чердаклинский ЦДО, а также областное государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Образовательно-оздоровительный центр 

«Юность и областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр «Алые паруса», которые выступают как основные площадки для 

проведения региональных массовых мероприятий с детьми и являются методическими 

центрами по вопросам воспитания разных направлений (патриотического, духовно-

нравственного, экологического, гражданского и т.д.). 

В инфраструктуре воспитания важное место занимает Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей Точка Роста,   музей лицея,   библиотека. В лицее оборудован 

информационно-библиотечный центр, оснащенный компьютерным оборудованием и 

высокоскоростным Интернетом.  

Помимо образовательных организаций к инфраструктуре воспитания следует отнести 

учреждения культуры и спорта, с которыми выстроено сетевое взаимодействие, школа 

осуществляют взаимодействие с учреждениями: МКУ ДО Чердаклинская ДЮСШ, 

МКУ ДО Чердаклинский ЦДО, СДК,  

Профориентация 
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Совместная деятельность педагогов и школьников в филиале МОУ Октябрьского 

сельского лицея по направлению «профориентация» включает в себя: 

Направление работы Мероприятия 

Профессиональное информирование Информирование о профессиях на уроке; 

экскурсии на предприятия; 

организация встреч с представителями разных профессий; 

встречи учащихся с представителями среднего и малого 

бизнеса; 

«Уроки успеха»; 

организация летней практики; 

классные часы «Калейдоскоп профессий», «Профессии 

моих родителей»; 

-родительские собрания «Роль семьи в выборе профессии»; 

виртуальные экскурсии по производствам, 

образовательным организациям 

мероприятия в рамках месячника по профориентации 

«Шаги к профессии». 

Профессиональное консультирование классные часы совместно с представителями центра 

занятости поселка; 

индивидуальные консультации педагога- психолога для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей с учетом их возраста, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Психологическая поддержка Профконсультирование с учетом возрастных особенностей 

учащихся; 

Изучение профессиональных интересов и склонностей 

учащихся; 

проведение тренинговых занятий по профориентации 

учащихся; 

психологическое просвещение для родителей и учителей 

на тему выбора профессии учащимися. 

Профессиональные пробы Участие в проекте «Билет в будущее», «Шаги в

 профессию», «IT-траектория»; открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ», Программа «Россия – мои горизонты»; 

мероприятия в рамках Недели без турникетов, финансовой 

грамотности; организация на базе пришкольного детского 

лагеря с дневным пребыванием профориентационных 

мероприятий. 

Детские общественные объединения 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему   сбору объединения; ротация состава 



 

288 

 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (уход за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; 

рекрутинговые 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.); 

поддержку и развитие в детском объединении   его   традиций   и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть, как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 
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Воспитание осуществляется посредством школьных отрядов: 

№ п/ Название отряда Цель и деятельность отряда 

1 Отряд ЮИД Формирование высокойтранспортной культуры, коллективизма, 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Участие в школьных 

мероприятиях: организация и проведение подвижных перемен и 

флешмобов. Подготовка агитбригады по соблюдению ПДД 

«Правила дорожные детям знать положено». Участие в 

муниципальных акциях «Внимание, дети». Участие в конкурсах: 

«Безопасное колесо», «Пристегнись». 

2 Волонтерский отряд 

 

Развитие позитивной мотивации учащихся к ведению ЗОЖ и 

повышение уровня культуры здоровья участников педагогического 

процесса; 

социальная помощь; 

внедрение социальных проектов, социальных программ, 

мероприятий, акций и участие в них; 

развитие лидерских качеств, соуправления в школе; 

взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными 

лицами и организациями в вопросах добровольчества, 

сохранения, укрепления и формирования здоровья школьников. 

Формирование   коммуникативных    навыков через общение с 

людьми различных возрастов и поколений. 

Участие в школьных мероприятиях: организация и проведение 

праздников для учащихся  начальных классов. 

3 Пост №1 Формирование патриотического сознания, уважения духовно- 

нравственных ценностей, истории и культуры своего народа, его 

традиции. 

Мероприятия: 

подготовка обучающихся к несению Почетного наряда на Посту №1 

несение Почетного наряда на Посту №1 

подготовка, проведение и участие в мероприятиях патриотической 

направленности 

С целью организации летнего отдыха и летней занятости учащихся на базе филиала 

МОУ Октябрьского сельского лицея организуется лагерь с дневным пребыванием 

детей. 

Школьный лагерь с дневным пребыванием является как формой организации  

свободного времени детей, так и пространством для привития художественно-

эстетической культуры, сохранения и укрепления здоровья, повышения творческой 

активности. 

Цель: создание условий, интересных, разнообразных по форме и содержанию для 

обеспечения  полноценного  отдыха,  оздоровления  детей  и  творческого развития.  

Задачи: 

- Приоритетной задачей РФ в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные  
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духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал  в  условиях  современного  общества,  готовой  к мирному 

созиданию и защите Родины.  

- Создать условия для активного и здорового отдыха детей. 

- Формирование устойчивой мотивации на здоровье у учащихся, педагогов, родителей. 

- Формировать качества, составляющие культуру поведения, санитарно-гигиеническую 

культуру. 

Оздоровительная работа 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие 

мероприятия: 

-  ежедневны осмотр детей медицинским работником; 

-  утренняя гимнастика; 

-  принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в 

лагере в светлое время суток); 

-  организация пешеходных экскурсий; 

-  организация здорового питания детей; 

-  организация спортивно-массовых мероприятий: 

-  спортивные эстафеты; 

-  подвижные спортивные игры; 

Профилактические мероприяти и мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и охране жизни детей в летний период 

Инструктажи для детей: «Правила пожарно безопасности», «Правила поведения детей 

припрогулках и походах», «Правила при поездках в автотранспорте», «Безопасность 

детей при проведении спортивных мероприятий», «Правила безопасного поведения на 

водных объектах и оказания помощи пострадавшим на воде» и др. 

Список инструкций для воспитанников летнего оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием 

1.  Инструкция по правилам поведения детей в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей 

2. Инструкция по технике безопасности при проведении спортивных  

и подвижных игр в оздоровительном лагере с дневным пребыванием  
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детей 

3. Инструкция по технике безопасности при проведении спортивных  

соревнований в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

4. Инструкция по противодействию терроризму для работников и детей 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

5. Инструкция по правилам дорожного движения в оздоровительном  

лагере с дневным пребыванием детей 

6. Инструкция по технике безопасности при общении с животными 

7. Инструкция по профилактике инфекционных  и  кишечных  

заболеваний 

8. Инструкция по электробезопасности   для обучающихся 

9. Инструкция по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в 

общественных местах 

10. Инструкция по основным навыкам оказания первой помощи 

11. Инструкция по технике безопасности в сети Интернет 

Работа по привитию навыков самоуправления 

-  Выявление лидеров, генераторов идей; 

-  Распределение обязанностей в отряде; 

-  Закрепление ответственных по различным видам поручений;  

-  Дежурство по столовой, игровым площадкам; 

Направления деятельности 

Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает воспитательные 

мероприятия, связанные с историей России, изучением духовно нравственных 

традиций и истории родного края, села.  

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство смиром движения, 

звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков моделирования, изготовления 

поделок из различных материалов, в процессе продуктивной творческой деятельности 

дети знакомятся с единой картиной мира. 

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры физического 

здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный 

отдых.  
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Трудовая деятельность – одно из главнейши качеств, которое мы должны воспитать в 

детях, - это любовь к труду, уважение к людям труда, готовность трудиться в одной из 

сфер общественного производства. Труд должен стать жизненной потребностью 

подрастающег гражданина России. Формы деятельности: 

- Благоустройство пришкольного участка: уход за зелеными насаждениями, полив 

цветов. 

- Уход за комнатными растениями. 

- Дизайнерские работы: оформление стендов, художественных мини-галерей. 

Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных иотрядных мероприятий 

(творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; 

изготовление плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.) 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка, что, в своюочередь, сказывается на изменении личностного 

поведения каждого члена коллектива.  



 

293 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Кадрами воспитания школа укомплектована на 100% в соответствии со 

штатным расписанием.  

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

https://cloud.mail.ru/public/vRmv/728baUAiQ 

 

https://cloud.mail.ru/public/YNGJ/CAnChnozo 

 

https://cloud.mail.ru/public/YrQc/oMHqHHDyX 

3.3   Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений 

активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие 

группы поощряемых и т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

https://cloud.mail.ru/public/vRmv/728baUAiQ
https://cloud.mail.ru/public/YNGJ/CAnChnozo
https://cloud.mail.ru/public/YrQc/oMHqHHDyX
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межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, общешкольные 

линейки, выдвижение кандидатур на районную Доску почета, на поощрение Главы 

администрации МО «Чердаклинский район». 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно 

ведение портфолио класса. 

3.1 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания филиала 

МОУ Октябрьского сельского лицея осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

 

 

 

 

 
Программа - 03 
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Планирование анализа воспитательного процесса и

 результатов воспитания включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. 

Ориентирует на изучение, прежде всего, не количественных, а 

качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, 

качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа. 

Ориентирует на использование результатов анализа для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся. Ориентирует на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной 

социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением результатов 

на заседании педагогического совета. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном 

развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников являются анкетирования и беседы 

с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании педагогического совета. Внимание 

сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
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 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной 

среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 внешкольных мероприятий;  

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 добровольческой деятельности обучающихся – волонтерского отряда; 

 работы школьного спортивного клуба. 

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги 

самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ(НАЧАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

на 2023-2024 учебный год 

Основные общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы роки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

1-4 Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей - 

предметников 

Учителя- 

предметники 

2. Внеурочная деятельность 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-3 3 Учителя 1-3 классов 
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«ОФП» 1-3 3 Учителя 1-3 классов 

«Тайны родного языка» 1-3 3 Учителя 1-3 классов 

3.Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с 

включением тематических классных часов) 

Дела, события,мероприятия Классы Ориентирово 

чное время 

Ответственные 

Составление плана 

воспитательной работы в классе 

1-3 31.08.-04.09.202 

3г. 

Классные 

руководители 1-3 

классов 

Составление социального 

паспортакласса 

1-3 31.08.-10.09.202 

3г. 

Классные 

руководители 1-3 

классов 

Выборы актива классадля 

самоуправления 

1-3 31.08.-10.09.202 

3г. 

Классные 

руководители 1-3 

классов 

Организация воспитательной 

работыв классе согласна плана 

1-3 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-3 

классов 

Ведение документации 

классного руководителя 

1-3 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-3 

классов 

Организация питания 1-3 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-3 

классов 

Групповые и индивидуальные 

консультации 

1-3 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-3 

классов 

Работа с портфолиоучащихся 1-3 Один раз вмесяц Классные 

руководители 1-3 

классов 

Классные часы: 

- «Безопасность дорожного 

движения Дом-Школа-Дом», 

Правила поведения в школе, 

общественных местах. Правила 

внутреннего распорядка 

134 до 10.09.2023 Классные 

руководители 1-3 

классов 

обучающихся - Инструктажи по 

ТБ 

   

Акция «Внимание, дети» 1-3 сентябрь Классные 

руководители 1-3 

классов, вожатые 
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Мы выбираем ГТО. 1-3 сентябрь Классные 

руководители 1-3 

классов, вожатые 

Единый урок «Безопасность в 

Интернете» 

1-3 28-30.09.2023 Классные 

руководители 1-3 

классов, вожатые 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

1-3 15.10.2023 Классные 

руководители 1-3 

классов, вожатые 

День здоровья. Веселыестарты 1-3 26.10.2023 Классные 

руководители 1-3 

классов, вожатые 

Профилактика несчастных 

случаев наводных объектах в 

осенне-зимний период. 

Проведение инструктажей 

1-3 ктябрь,ноябрь Классные 

руководители 1-3 

классов 

Классные часы, посвященные 

Дню народного единства» 

1-3 08.11.2023 Классные 

руководители 1-3 

классов 

Классные часы «Здоровый образ 

жизни» 

1-3 ноябрь Классные 

руководители 1-3 

классов 

Конкурс рисунков «Милая моя 

мама» 

1-3 26.11.2023 Классные 

руководители 1-3 

классов 

Мастер – классы от мамна 

разные виды прикладного 

творчества и т.п. 

1-3 26.11.2023 Классные 

руководители 1-3 

классов 

Праздничная программадля мам 1-4 29.11.2023 Классные 

руководители 1-3 

классов 

Акция «Каждой пичужкепо 

кормушке» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 1-3 

классов 

День героев Отечества 1-4 09.12.2023 Классные 

руководители 1-3 

классов, вожатые 

Классные часы «Экстремизм и 

терроризм» 

3 декабрь Классные 

Руководитель 3  

класса 

Работает мастерская Деда 

Мороза 

1-3 -3 неделя 

декабря 

Классные 

руководители 1-3 

классов, вожатые 
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День защитника 

Отечества 

Конкурс рисунков «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать», 

«Моя армия…» 

 
1-3 

До 

23.02.2024 

Классные 

руководители 1-3 

классов, вожатые 

Поздравления девочек и 

мам 

Изготовление открыток 

и сувениров 

1-3 до 07.03.2024 Классные 

руководители 1-3 

классов, вожатые 

Гагаринские уроки 

Космос-это мы», посвященные 

Днюкосмонавтики 

1-3 12.04.2024 Классные 

руководители 1-3 

классов, вожатые 

Уроки мужества «1418 

дней и ночей» 

1-3 Май 2024 Классные 

руководители 1-3 

классов, вожатые 

Изготовление 

поздравительных открыток 

ветеранам. 

1-3 до 05.05.2024 Классные 

руководители 1-3 

классов, вожатые 

 

В
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
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Общешкольное родительское 

собрание 

1-3 В течение года Администрация 

школы 

Родительские собрания. 

Выборы родительского 

комитета класса 

1-3 сентябрь Классные 

руководители 1-3 

классов 

Родительские собрания по 

классам (вопросы)«Трудности 

адаптации первоклассников в 

школе», 

- «Здоровье питание –гарантия 

нормальногоразвития ребенка», 

«Нравственныеценности семьи» 

Формирование активной 

жизненной позиции в школе и 

дома 

- Летняя оздоровительная 

кампания 

 

 
1 

 

 

 
2-3 

 

 
1-3 

 

 
1-3 

 

 
1-3 

 

 
сентябрь 

 

 

 
сентябрь 

 

 
декабрь 

 

 
февраль 

 

 

 
апрель 

Классные 

руководители 134 

классов 

Совместная работа родителей и 

учащихся в подготовке к 

Новому году,участие в 

мастерской Деда Мороза 

1-3 декабрь Классные 

руководители 1-3 

классов 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает: 

-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) 
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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 здоровьесозидающих режимов 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. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, запросы участников образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 
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оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся — это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 

сформирована с учётом реального состояния здоровья детей ифакторов риска, 

имеющих место в МОУ Октябрьском сельском лицее 

Цели, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирования основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в её основе. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья младших школьников, способствующей 

познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

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) 
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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 здоровьесозидающих режимов 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 

Описание ценностных ориентиров. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически без опасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Создание здоровьесберегающей среды в филиале МОУ 

Октябрьского сельского лицея 
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В лицее создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- 1 спортивный зал 

- школьная столовая на 30 мест 

-учебные кабинеты  

- спортивная площадка с игровыми площадками (баскетбол, волейбол) и 

элементами полосы препятствий  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время. Питанием охвачено 100% обучающихся начального общего 

образования. В лицее работает оснащенный спортивный зал, имеется 

спортивная площадка (волейбол, баскетбол), оборудованные необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём для проведения учебных 

занятий по следующим разделам программы: баскетбол, волейбол, гимнастика, 

лыжная подготовка, подвижные игры, лёгкая атлетика. 

В лицее работает медицинский кабинет, кабинет здоровья, где можно 

получить консультации, первую медицинскую, доврачебную помощь, 

оздоровительные услуги. 

Создана и работает служба медико-психологического сопровождения, 

которая предполагает осуществление комплекса административно-

педагогических мероприятий по профилактике и коррекции негативного 

влияния образовательной среды на здоровье обучающихся, приведение 

учебной нагрузки в соответствие с возможностями обучающихся. 

Организационно-педагогические условия его эффективности включают: 

валеологический компонент (диагностика, валеологический анализ, 

рекомендации) в системе управления образовательная деятельность; 

педагогическую коррекцию процесса обучения обучающихся на основе 

здоровьесберегающих рекомендаций; постоянное валеологическое 

просвещение в лицее, способствующее изменению отношения к собственному 

здоровью всех участников учебно-воспитательной деятельности; организацию 

четкого взаимодействия микроструктур лицея в осуществлении комплекса 

здоровьесберегающих мероприятий. 

Основная цель медико-психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности в МОУ Октябрьском сельском лицее 

заключается в обеспечении условий для сохранения, укрепления и коррекции 

здоровья детей и подростков, посредством приведения образовательной 

деятельности в соответствие с психофизиологическими возможностями 
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обучающихся, формирования у них устойчивой мотивации на здоровье и 

здоровый образ жизни; создание интегрированной в учебную деятельность 

системы оздоровительно-профилактических и коррекционных мероприятий. К 

его главным задачам относятся: 

 получение объективной информации о состоянии здоровья, 

индивидуальных психофизиологических особенностях и резервных 

возможностях организма обучающихся, состояния окружающей их среды; 

 создание автоматизированной информационно-аналитической сети и 

базы данных состояния здоровья и успешности обучения обучающихся; 

 проведения мониторинга здоровья и успешности обучения 

обучающихся; 

 проведение системного анализа и оценки получаемой информации; 

выявление причинно-следственных связей между состоянием здоровья 

обучающихся и воздействием факторов внутри- и внешкольной среды, 

прогнозирование динамики наблюдаемых явлений, устранение причин и 

условий ухудшения здоровья; 

 разработка и реализация программ оздоровления обучающихся в 

образовательном учреждении, исходя из особенностей их индивидуального 

психофизиологического развития, отклонений в состоянии здоровья и условий 

учреждения; 

 разработка и внедрение организационно-педагогических 

рекомендаций, способствующих обеспечению здоровьесберегающего режима 

учебы и отдыха в учебном заведении; 

 выявление потребностей обучающихся, педагогов и родителей в 

получении знаний о здоровье и здоровом образе жизни, а также в 

профилактической и коррекционной помощи; 

 разработка и реализация образовательных программ, направленных на 

повышение валеологической культуры обучающихся, их родителей и 

педагогов; 

 консультирование всех субъектов образовательной деятельности; 

 интеграция усилий в деятельности педагогических, психологических, 

социальных и медицинских работников образовательного учреждения, для 

обеспечения сохранения, укрепления и коррекции здоровья обучающихся. 

Эффективность медико-психолого-педагогического сопровождения 

зависит от регулярного, системного проведения здоровьесберегающей 

деятельности в лицее на основе взаимодействия специалистов разного 

профиля. Данное взаимодействие обеспечивает организация службы медико-

психолого-педагогического сопровождения, структуры объединяющей 
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лечебно-профилактическую, социально-психологическую и педагогическую 

службы учебного заведения. 

При создании службы медико-психолого-педагогического 

сопровождения, следует придерживаться взаимосвязанных принципов 

построения организации: разделения труда, или специализации; 

структурирования; учета функциональных операций (Р.Фалмер). 

Исходя из принципа разделения труда, с учетом специфики 

деятельности, в службе медико-психолого-педагогического сопровождения 

выделено пять основных направлений деятельности (специализаций).  

Первое направление (специализация) – это физическое 

воспитаниеобучающихся. Обусловлено, прежде всего, особой значимостью 

занятий физической культурой, развитием кондиционных физических качеств 

для создания потенциала физического здоровья.  

Второе направление (специализация) – медицинское сопровождение, 

обусловлено необходимостью медицинского сопровождения обучающихся 

лицея, проведению работы по диагностике состояния их здоровья (показатели 

физического развития обучающихся, соматического статуса) с последующим 

анализом и разработкой соответствующих рекомендаций, принятием 

профилактических и лечебных мер;  

Третье направление (специализация) – образовательно-

валеологическое, обусловлено необходимостью валеологического 

сопровождения образовательного  процесса, через создание валеологически 

целесообразных условий функционирования лицея; разработку методических и 

организационно-педагогических рекомендаций, способствующих обеспечению 

здоровьесберегающего режима работы и отдыха в образовательном 

учреждении и экспертизе результатов их внедрения; повышение 

валеологической грамотности субъектов образовательной деятельности через 

разработку и внедрение интегрированных учебных программ, направленных на 

формирование потребности в здоровом образе жизни и воспитания культуры 

здоровья. 

Четвертое направление (специализация) – психологическое, направлено 

на совершенствование психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся школы; проведение развивающих и коррекционных системно - и 

индивидуально-ориентированных программ; разработку методических 

рекомендаций, способствующих обеспечению здоровьесберегающего режима 

работы и отдыха в учебном заведении, экспертизе результатов их внедрения; 

организация и проведение мониторинга психологического здоровья и 

успешности обученияобучающихся в период их пребывания в образовательном 

учреждении. 
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Пятое направление (специализация) – информационное. Выделение 

такого рода специализации обусловлено необходимостью оперативной 

обработки, систематизации, хранения и предоставления сотрудникам 

информации о состоянии здоровья обучающихся (компьютерная база данных). 

Отметим ряд преимуществ специализированного труда перед 

неспециализированным. Имея возможность детально разбираться в сути дела, 

быстрее и качественнее определять проблемы, специализированный труд 

способствует поиску путей совершенствования работы исполнителя. 

Упрощается система коммуникаций: узкоспециализированный работник не 

нуждается в частых контактах со своими коллегами и руководством. 

Специализация позволяет повысить качество выполнения профессиональных 

задач, сделать труд более экономичным. 

В тоже время специализация труда ведет к усложнению задач 

координации работы отдельных специалистов и создает трудности управления 

службой медико-психолого-педагогического сопровождения в целом. Для 

решения этой проблемы и повышения степени управляемости производят 

департаментализацию – группировку работ и образование структурных 

подразделений (Н.В. Немова, Б.З. Мильнер). На этом основании, исходя из 

принципа структурирования, в соответствии с направлениями деятельности 

(специализациями), в службе медико-психолого-педагогического 

сопровождения выделено пять структурных подразделений, за которыми 

закреплены определенные полномочия и ответственность (рис. 7.).  

Медицинское подразделение образовано медицинскими работниками, 

обслуживающими лицей, и расширившими круг своих функциональных 

обязанностей в контексте здоровьесбережения по договоренности с 

руководством участковой больницы, в штате которой они находятся. 

Информационное подразделение скомплектовано из педагогов информатики с 

привлечением обучающихся старших классов. Образовательно-

валеологическое – из числа сотрудников учреждения, деятельность которых, 

так или иначе, связана с какими-то аспектами здоровьесбережения. Это, 

прежде всего, преподаватели ОБЖ, культуры здоровья, физической культуры, 

биологии. Кроме того, для участия в деятельности этого подразделения 

привлекаются медицинские работники из участковой больницы.  

Соответственно подразделение физического воспитания объединяет 

преподавателей физической культуры, а также тренеров-педагогов 

дополнительного образования, ведущих в учебных заведениях спортивные 

секции. Психологическое подразделение – психолога и социального педагога. 
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Рисунок. Организационная структура службы медико-психолого-

педагогического сопровождения образовательной деятельности в МОУ 

Октябрьском сельском лицее 

Согласно принципа учета функциональных операций, выделено пять 

основных функций деятельности как службы медико-психолого-

педагогического сопровождения в целом, так и ее подразделений, и 

конкретных исполнителей: диагностико-прогностическая; коррекционная; 

профилактическая; образовательно-просветительская; научного и 

информационного обеспечения. 

Каждое из подразделений службы медико-психолого-педагогического 

сопровождения, с учетом своей специфики, в той или иной мере реализует эти 

функции.  

Операционно-смысловая суть реализации названных функций в 

подразделении физического воспитания состоит в следующем:  

 диагностико-прогностическая: исследование состояния 

физической подготовленности обучающихся; мониторинговое динамическое 

отслеживание состояния физической подготовленности обучающихся  на 

протяжении всего периода обучения в учебном заведении; диагностика 

соответствия  постановки физкультурного воспитания  психофизиологическим 

особенностям обучающихся, имеющимся у них отклонениям в здоровье и 

физическом развитии; своевременное выявление факторов риска для здоровья 

и развития; прогнозирование мер, направленных на устранение 

неблагоприятных и активизации благоприятных факторов влияющих на 

состояние  здоровья обучающихся; 

- коррекционная: разработка и внедрение содержания и методик 

проведения уроков физической культуры, занятий с обучающимися, 

имеющими отклонения в кондиционной физической подготовке, в физическом 

развитии и  состоянии здоровья; проведение с обучающимися занятий с 

коррекционной направленностью (уроки физической культуры, организация 

занятий  в специальных медицинских группах); контроль за осуществлением 
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мер по коррекции отклонений в состоянии физического здоровья в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме учебного дня; 

- профилактическая: изначальное обеспечение условий для оптимальной 

двигательной активности обучающихся, сохранения их физического здоровья; 

устранение факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физической подготовленности обучающихся; организация и проведение 

оздоровительно-профилактических и лечебно-физкультурных мероприятий; 

обеспечение гигиенических условий в местах занятий физической культурой; 

поддерживание в соответствующем состоянии спортивного оборудования и 

инвентаря, используемого на занятиях физической культурой; 

- образовательно-просветительская: формирование у  обучающихся в 

процессе занятий физической культурой ценностных установок и жизненных 

приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни; разработка содержания и 

методик проведения уроков физической культуры, занятий, оздоровительных 

мероприятий обучающимся в режиме учебного дня и во внеклассных формах;  

проведение с обучающимися теоретических занятий по основам «Культуры 

здоровья» в контексте физического воспитания; проведение консультаций 

обучающимся, родителям и педагогам по вопросам физического воспитания в 

целом и тесно связанными с ним аспектами коррекции отстающих физических 

качеств, в частности; 

- научного и информационного обеспечения: обоснование инновационных 

подходов к постановке физического воспитания на валеологической основе;  

контроль осуществления мер по коррекции отклонений в состоянии 

физического здоровья в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в 

режиме учебного дня; опытно-экспериментальная проверка эффективности 

проводимой работы по организации здоровьеформирования средствами 

физической культуры и принимаемым коррекционным мерам; 

информирование субъектов образовательной деятельности (обучающихся, 

родителей, педагогов) о результатах проводимой оценки состояния физической 

подготовленности; подготовка и внедрение различного рода вспомогательных 

средств, обеспечивающих обучающимся получение оперативной информации, 

связанной с проведением мониторинга состояния физической 

подготовленности: паспорт физической подготовленности, стенд с 

нормативными требованиями и др.  

Аналогично содержание функций, реализуемых медицинским 

подразделением. Разница заключается лишь в том, что, если основная 

предметная часть деятельности специалистов по физической культуре – 

кондиционная физическая подготовленность, то у медицинских работников – 

физическое развитие и медицинские знания, связанные с физическим 



 

311 

 

здоровьем в целом. Но нельзя не отметить и то, что ряд вопросов этими двумя 

подразделениями решаются сообща. Так, например, выявляемые медиками 

отклонения в развитии кистевой силы и жизненной емкости легких, 

корригируются на занятиях физической культурой. 

Содержание выделенных функций, реализуемых образовательно-

валеологическим подразделением связанно с повышением валеологической 

грамотности субъектов образовательной деятельности, осуществления 

валеологического сопровождения. Так, диагностико-прогностическая функция 

этого подразделения заключается в оценке знаний, умений, навыков 

участников образовательной деятельности в области здоровьеформирования, 

здоровьесбережения; мониторинговом динамическом отслеживании состояния 

здоровья и поведенияобучающихся в конкретной учебной ситуации на 

протяжении всего периода обучения в учебном заведении; диагностике 

соответствия образовательной среды, социума психофизиологическим 

особенностям обучающихся, своевременном выявлении факторов риска для 

здоровья и развития, а так же прогнозирования мер, направленных на 

устранение неблагоприятных и активизации благоприятных факторов 

влияющих на состояние здоровья обучающихся. 

Коррекционная функция (реализуемая в тесной связи с образовательно-

просветительской) данного подразделения заключаться в разработке и 

реализации образовательных программ, связанных с широким кругом 

нерешенных вопросов здоровьесбережения, в организации мер, направленных 

на исправление выявленных отклонений и несоответствий в вопросах 

содержания валеологического образования, условий организации урока, 

учебного режима, образа жизни обучающихся их взаимоотношений.  

Суть профилактической функции во введении педагогических 

здоровьесберегающих технологий, валеологического образования в учебный 

процесс, оказания содействия при организации и проведении оздоровительно-

профилактических мероприятий в учебном заведении. 

Функция же научно-информационного обеспечения заключается в 

обосновании и отслеживании эффективности инновационных подходов к 

проведению работы по овладению субъектами педагогического процесса 

знаниями и умениями в области сохранения и укрепления здоровья, 

валеологической диагностике.  

Выделенные функции, реализуемые психологическим подразделением, 

связаны, как отмечалось выше с психологическим сопровождением 

обучающихся лицея, с мониторингом психологического здоровья и 

успешности обучения обучающихся.  
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Основное назначение подразделения информационного обеспечения–

создание условий эффективной деятельности каждого из подразделений, 

реализации каждой функции путем обработки и оперативного представления 

информации (компьютерная версия) информационно-аналитической базы 

данных о состоянии физического здоровья (физическая подготовленность, 

физическое развитие, соматический и психологический статус) обучающихся, 

а так же  оказание консультативной помощи в создании, видений, 

редактировании, использовании элементов базы данных и ведение 

делопроизводства службы медико-психолого-педагогического сопровождения.  

При организации медико-психолого-педагогического сопровождения в 

МОУ Октябрьском сельском лицее значительное внимание уделяется 

применению здоровьесберегающих образовательных технологий в работе 

педагога, при этом здоровьесберегающие образовательные технологии 

рассматриваются как качественная характеристика любой образовательной 

технологии, ее «сертификат безопасности для здоровья», и как совокупность 

тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя 

традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком 

здоровьесбережения. 

В лицее используются следующие группы здоровьесберегающих 

технологий: 1) общепедагогические со здоровьесберегающей 

направленностью; 2) специальные здоровьесберегающие – лечебно-

коррекционные и психотерапевтические. 

1. Общепедагогические со здоровьесберегающей направленностью. 

1.1.Общепедагогические дидактические технологии – выполняют 

здоровьесберегающие функции, если организация учебного процесса 

соответствует общим дидактическим принципам, которые предупреждают 

переутомление обучающихся, помогают сохранить работоспособность в 

течение урока, дня, включают в деятельность все виды анализаторов, 

регулируют двигательную активность и интерес к уроку.  

Это принципы: активности и самостоятельности; наглядности; учета 

возрастных и индивидуальных особенностей; сочетания индивидуальной, 

групповой и коллективной работы; познавательного интереса и 

межпредметной интеграции, а так же др. Ориентация на данные принципы 

обязывает педагогов ставить на уроке специальные задачи:  

-учет динамики работоспособности при планировании хода работы на 

уроке; 

-смена видов деятельности обучающихся для предупреждения 

переутомления; 

-психологическая поддержка неуверенных в себе; 
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-создание ситуации успешности для каждого ученика; 

-создание доброжелательной эмоциональной атмосферы на уроке; 

-включение упражнений для гигиены глаз, позвоночника, спины, 

динамических поз; 

-использование приемов релаксации. 

1.2. Общепедагогические социальные здоровьесберегающие технологии 

– в большей степени реализуют задачи воспитания и могут быть разработаны 

как на уроках, так и во внеурочной работе. Если дидактические технологии 

строятся на основе способов взаимодействия с учебным материалом, то 

социальные – на основе способов межсубъектного взаимодействия, способов 

саморазвития в плане здоровья. Строятся они в соответствии с логикой этапов 

саморазвития обучающихся, как субъектов здорового образа жизни: 

-самоактуализация потребности в сохранении и укреплении своего 

здоровья; 

-самоанализ своих проблем здоровья и психосоматических состояний; 

-самооценка своих знаний и умений в области организации здорового 

образа жизни обучающихся соответственного возраста; 

-самореализация в составлении своей индивидуальной и общественной 

программы здорового образа жизни; 

-саморегуляция творческой самостоятельной работы над собой, способов 

поведения и приемов оздоровления; 

-развитие нравственного самосознания обучающихся, устойчивой 

мотивации здорового образа жизни и духовно-гуманистических ценностей. 

 В этом поэтапном движении учащегося происходит его 

валеологическое и социальное развитие одновременно. 

 1.2.1.Социально-акмеологические двигательные технологии – 

технологии организации двигательной активности и занятий физической 

культурой, основанные на групповом обучении и дифференцированные с 

учетом пола, состояния здоровья, физического развития. Основные подходы и 

методы: дифференциация разноуровневых заданий, учет специфики развития 

организма, ведение тетради личностных достижений, диагностика состояния 

здоровья, физического развития, потребностно-мотивационной сферы, 

соотношение групп для занятий физкультурой со ступенями обучения. 

 1.2.2.Депривационно-профилактические технологии. Депривация –

социальное явление, которое состоит в наличии внешних факторов, 

ограничивающих человеку возможность удовлетворить свои жизненно важные 

или личностно значимые потребности в течение длительного времени, 

вследствие чего, у человека формируется синдром витальной 

неудовлетворенности, ведущий к психосоматическим заболеваниям. Отсюда 
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одной из задач является предупреждение депривации в образовательном 

процессе. 

1.2.3. Технологии гендерного подхода к воспитанию – направлены на 

идентификацию социальных ролей будущих мужчин и женщин, отцов и 

матерей и их социальное взаимодействие в семье и в обществе. Заключаются 

они в использовании ряда следующих педагогических средств: 

-изучение педагогами психофизиологических особенностей возрастного 

развития мальчиков и девочек и их учет в межличностном взаимодействии в 

процессе обучения и воспитания; 

-самоанализ обучающимися своих проблем здоровья и здорового образа 

жизни, своих ценностных ориентаций и отношения к любви и половой жизни. 

Самоанализ здесь выступает как средство формирования мотивации здорового 

образа жизни с учетом своих половых особенностей; 

-раздельное обучение мальчиков и девочек – как основа полового 

воспитания, при проведении факультативных занятий и при организации 

внеклассной работы. 

 2. Специальные здоровьесберегающие – лечебно-коррекционные и 

психотерапевтические технологии. 

2.1.Специальные здоровьесберегающие технологии – лечебно-

коррекционные. Применяются в образовании детей с нарушениями здоровья, 

после перенесенных заболеваний, обучающимися специальной медицинской 

группы. Обучение таких детей сопровождается коррекцией и профилактикой 

отклонений в состоянии тех или иных систем организма.  

2.2.  Психотерапевтические технологии. Связаны с нормализацией 

психического состояния человека – сказкотерапия, арттерапия, музыко-, 

танцтерапия и различные виды тренингов. 

Данные здоровьесберегающие технологии направлены на устранение 

негативного влияния психолого-педагогических факторов. Дляустранение или 

снижение вредного влияния гигиенических и средовых факторов используются 

здоровьесберегающие технологии, основанные на соблюдении гигиенических 

требований к детским учреждениям (установленные СанПиНом), которые 

опираются на данные, о физиологических изменениях в организме детей в 

результате взаимодействия его со средой с учетом возраста ребенка и 

особенностей организации учебно-воспитательного режима в школе. 

Администрация лицея и педагоги обращают внимание на такие факторы 

как: действие звуковых раздражителей; воздушно-тепловой режим; 

естественное и искусственное освещение; использование персональных 

компьютеров; питание в учреждении и др.  Показателями рациональной 

организации учебного процесса выделены: 
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-объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность, 

включая затраты времени на выполнение домашних заданий; 

-нагрузка от дополнительных занятий в лицее – факультативов, 

индивидуальных занятий, занятий по выбору и т.п. (их частота, 

продолжительность, виды и формы работы); 

-занятия активно-двигательного характера – динамические паузы, уроки 

физической культуры, спортивные занятия и т.п. (их частота, 

продолжительность, виды и формы работы). 

Поскольку основой организации процесса обучения является школьное 

расписание уроков, в школе учитываются физиолого-гигиенические 

требования к его составлению, с учетом динамики изменений физиологических 

функций и работоспособности, обучающихся на протяжении учебного дня и 

недели.  

Важно отметить, что одной из предпосылок реализации медико-

психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

является наличие y педагогов валеологического образования и культуры. В 

соответствии с чем, в программу валеологической подготовки педагогов 

школы включены следующие вопросы: 

-формирование культуры здоровья педагогов; 

-формирование представления об ответственности человека за свое 

здоровье; 

-обеспечение необходимой информацией в области здоровья; 

-формирование компетенции в вопросах здоровьесберегающих 

образовательных технологий; 

-обучение современным методам и приемам организации и проведения 

работы по формированию культуры здоровья обучающихся. 

Высокий уровень валеологической культуры педагога предполагает 

осознанный выбор учебных режимов и педагогических технологий, не 

наносящих ущерб здоровью обучающихся, умение строить психологически 

грамотное общение с обучающимися, коллегами, родителями и способность 

вести обучающихся к осознанному выбору образа жизни и норм поведения, 

способствующих повышению уровня собственного здоровья и окружающих. 

Непременным требованием медико-психолого-педагогического 

сопровождения является наблюдение и работа с обучающимися «группы 

риска» дезадаптации. В данную группу в школах входят обучающиеся 

1классов: 

-обучающиеся 1-х классов – адаптация к систематическому обучению; 

-обучающиеся, изменяющие маршрут обучения в процессе ротации; 

-обучающиеся – дезадаптанты и обучающиеся с девиантным поведением. 



 

316 

 

От педагогов в критических ситуациях дезадаптации ребенка требуется 

повышенное внимание к его индивидуально-психологическим 

особенностям, индивидуальный подход в обучении и воспитании, создание 

атмосферы комфортности, а также психокоррекционная работа, проводимая 

совместно со специалистами психологического подразделения службы 

медико-психолого-педагогического сопровождения.В данном случае 

сопровождение образовательной деятельности, при интегрирующей роли 

школьной службы медико-психолого-педагогического сопровождения, играет 

исключительно важную роль и позволяет решить проблему совместной 

деятельности педагога, психолога, врача, родителей. 

Основные технологии медико-психолого-педагогического 

сопровожденияобучающихся лицея: 

1. Медико-психолого-педагогическое сопровождениеобучающихся 

первых классов. 

1). 1 уровень (оптимального внимания) для обучающихся с высоким 

уровнем готовности к обучению: 

-создание режима обучения в соответствии с основной образовательной 

программой; 

-исследование состояния здоровья; 

-отслеживание процессов работоспособности и утомляемости. 

2) 2 уровень (повышенного внимания) для обучающихся со средним 

уровнем готовности: 

-медико-психолого-педагогическое сопровождение 1 уровня плюс 

отслеживание уровня тревожности, как показателя психического состояния. 

3) 3 уровень (особого внимания) для обучающихся с низким уровнем 

готовности к школьному обучению: 

-медико-психолого-педагогическое сопровождение 2 уровня плюс 

введение психологической помощи; 

-коррекционная работа психолога; 

-дополнительные медико-психологические мероприятия. 

2. Медико-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при 

переходе на новую ступень.  

Переход на новую ступень сложен, так как необходима адаптация к 

новому учебному режиму, расширяется круг коммуникаций. Здесь проводится 

зондирование стартовых возможностей – работоспособность и утомляемость, 

внимание, кратковременная память и состояние здоровья. 

3. Индивидуальные сопровождения. 

Разрабатывается целесообразный режим функционирования школы и 

расписания. Преследуемая цель: снять эффект переутомления, повысить 
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работоспособность и психическую устойчивость обучающихся, снизить 

утомляемость и тем самым сохранить их здоровье. 

Индивидуальное сопровождение применяется в таких случаях как 

инвалидность; хронические заболевания, не позволяющие обучаться в общем 

потоке; дети группы ДЧБ (часто болеющие) и отстающие по программе; 

болезнь ребенка в течение 1 месяца и более. После существенного отставания 

по программе учащийся попадает в ситуацию, когда ослабленный организм 

вынужден нести нагрузку адаптации и двойную учебную нагрузку. Что не 

позволяет ребенку полностью восстановить свои силы, чаще всего он 

заболевает вновь. Таким детям осуществляется мониторинг состояния 

здоровья, уровня тревожности, работоспособности и утомляемости, 

результативности обучения. В зависимости от полученных данных проводится 

корректировка режима обучения. 

Медико-психолого-педагогический мониторинг предусматривает: 

-изучение уровня здоровья участников образовательной деятельности, с 

выделением групп здоровья и лиц риска по развитию донозологических и 

патологических состояний; 

-гигиеническую характеристику образовательной деятельности 

(планировочные решения, освещенность, микроклимат, учебное расписание и 

режимные моменты учебной и внеучебной деятельности и др.); 

-разработку основных оздоровительных мероприятий; 

-валеологическое просвещение педагогов, обучающихся и их родителей. 

 Обязательной составной частью медико-психолого-

педагогического мониторинга является диагностика, которая носит 

комплексный характер, используя педагогические, медицинские, 

психологические и социальные методы и приемы исследования, необходимые 

для целостного подхода к анализу здоровья обучающихся.  

Совокупность диагностических средств медико-психолого-

педагогического мониторинга включает следующие группы: 

-средства диагностики состояния здоровья субъектов образовательной 

деятельности (группы здоровья, физического развития, физической 

подготовленности, оценка функционального состояния организма, оценка 

психологического здоровья, определение работоспособности обучающихся, 

медицинская анкета, «паспорт здоровья» и др.); 

-средства диагностики образовательной деятельности и его влияния на 

здоровье обучающихся (карта режима дня учащегося; карта анализа учебного 

дня; карта проблемности класса; анализ состояния образовательной 

деятельности с позиции его здоровьесберегающей организации, уроков, 
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выполнения домашних заданий; валеологическая экспертиза образовательных 

программ и др.); 

-средства диагностики педагогов и родителей, их готовности к 

здоровьесберегающему воспитанию обучающихся (анкеты, диагностика 

валеологической устойчивости педагога, валеологический самоанализ, 

стрессовые характеристики педагогов, проблемы педагогов, жизненные 

ценности, валеологическая грамотность и др.); 

-средства диагностики соответствия материально-технической базы и 

жизненной среды учебного заведения санитарно-гигиеническим нормам. 

Опыт показывают, что включение медико-психолого-педагогического 

сопровождения в образовательный процесс позволяет снизить заболеваемость 

обучающихся, ослабить тенденцию ухудшения их здоровья, сохранить 

психический статус и сформировать потребность в здоровом образе жизни.  

Таким образом, медико-психолого-педагогическое сопровождение в 

МОУ Октябрьском сельском лицее представляет собой комплекс мероприятий, 

включающий анализ и дифференциацию образовательных маршрутов 

обучающихся в сопоставлении с показателями успешности обучения, 

результатами диагностики, прогнозирования и коррекции психофизического 

состояния учащегося и с учетом степени их адаптации, работоспособности, 

здоровья. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств.  

Общее количество рабочих компьютеров – 69 (из них 48 ноутбука). 

2.2. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов:  

 Педагог - психолог 

 Социальный педагог 

 Учитель – логопед 

 Учитель - дефектолог 

 Учителя физической культуры 

 Медицинский работник 

В лицее действует расписание полностью соответствующее СанПиН, 

Начало занятий в 8.30, перемены по 10 мин., после 2 и 3 урока – по 20 минут, в 

1-х классах после второго урока организуется динамическая пауза, между 

урочной и внеурочной деятельностью перерыв не менее 20 минут. Режим 

работы группы продлённого дня: понедельник - пятница с 12.00. до 16.00. 

внеурочная деятельность организуется с 12.40 до 15.00. Сохранение и 
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укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

2.4. Для координации деятельности педагогического коллектива, 

обучающихся, родителей по Программе формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни в школе создана команда, в состав которой входят 

администрация, учителя ФК, психолог, социальный педагог, медицинский 

работник, представители  родительского совета, старшеклассники. 

2.5. Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется 

сетевым взаимодействием: УГСХА, Областным физкультурным диспансером, 

Чердаклинский ЦДОД, Чердаклинской ДЮСШ, Октябрьской участковой 

больницей.  

Использование возможностей УМК в образовательной деятельности 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

УМК.   

Учебно-методические комплекты способствует созданию 

здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни.  

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК обеспечивает 

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х 

первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в 

школьную жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную работу 

для подведения детей к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, 

благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем 

развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 

правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

обучающимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, 

тем самым, способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 
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Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать 

свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов учения. 

УМК формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

обучающимися начальных классов основных правил поведения в обществе на 

основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, психологического, нравственного и 

духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в 

решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие 

обучающихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на 

физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, 

занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный 

рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и 

разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спортом и 

т.д.)  При выполнении заданий на уроках русского языка обучающиеся 

обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой.  

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку 

своего народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. 

Задания помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. 

Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том 

числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций, 

нацеливает обучающихся на выстраивание добрых отношений с людьми, на 

сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 

произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и 

вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине. В процессе взаимодействия обучающихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только 

интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 
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переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. 

Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей 

обучающихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению 

психологического здоровья обучающихся.  

В предмете «Окружающий мир»выделяется раздел «Человек», где 

рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно 

быть здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила 

личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, 

темы:«Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», 

«Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура 

поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать 

внимание обучающихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные 

ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и 

укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и 

здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и 

др.).   

Предмет «Математика» включает адаптационный период, 

обеспечивающий условия для развития каждого первоклассника. В учебнике 

для 1 класса этот период представлен системой развивающих заданий: часть 

заданий ориентирована на обучающихся, плохо подготовленных к школе, 

часть заданий предназначена для сильных обучающихся. Адаптационный 

период дает учителю возможность выстроить индивидуальные траектории 

развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 

выровнять уровень дошкольной подготовки обучающихся и подготовить их к 

дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 

используется на протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный 

подход в обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, 

соответствующим его способностям, особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и 

имеет прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, 

сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; 

выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В предмете «Английский язык» широко представлены задания, 

направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 
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природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и 

культурным традициям. 

В предмете «Технология» формируются первоначальные представления 

о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки 

самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

На уроках технологии особое значение уделяется освоению обучающимися 

правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать 

задачи духовно-нравственного здоровья обучающихся, творческого отношения 

к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России.   

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с 

религиозно-культурным просвещением обучающихся; способствует развитию 

ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в 

курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и 

правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется 

примерами из мировой и русской классической литературы. Система заданий 

на создание ситуаций предлагает обучающимся сделать свой нравственный 

выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в 

классе и дома.  

В предмете «Физическая культура» весь материал учебников 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Особое внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания УМК помогают обучающимся критически оценивать 

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 

заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Учебно-

методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ 

жизни и нацеливать обучающихся на укрепление собственного физического, 

психологического, нравственного и духовного здоровья.  
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Особое значение в реализации программы «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В 

комплекте учебников ОУ проектная деятельность обучающихся выступает как 

основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно 

во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда 

для реальной самостоятельной деятельности обучающихся, в которой только и 

может происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный 

выбор не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных 

результатов обучающихся, так как требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые 

проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

— проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю; 

— организацию занятий по лечебной физкультуре 

— организацию динамических перемен; 

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

— организацию работы спортивных секций (вольная борьба, волейбол, 

баскетбол, косики-каратэ, тхэквондо) 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 «Дни здоровья» – (осень, зима, весна, лето); 

 «Весёлые старты» – (октябрь, май, июнь);  

 соревнования по футболу (сентябрь); 

 праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» (апрель); 

 соревнования по баскетболу (ноябрь) 

 соревнования по лыжам (февраль) 

Реализация дополнительных образовательных программ 
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Работа с родителями (законными представителями обучающихся) по 

программе «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни».  

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к 

вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.   

1. Ведётся просветительская работа: 

— Лекции специалистов 

— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводят 

учителя по материалам учебников, приглашается священник, работники 

библиотек, находящихся на территории посёлка); 

— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей; 

— Родительские собрания:  

 Психолого-педагогические проблемы адаптации ребенка к школе 

  Психолого-педагогические проблемы адаптации ребенка к средней 

школе 

 Формирование активной позиции гражданина 

 Методы семейного воспитания и их роль во всестороннем развитии 

младшего школьника 

 Влияние стилей семейного воспитания на формирование личности 

подростка 

 Профессиональное самоопределение старшеклассников 

 Я и мой ребенок. Поддержка как стратегия конструктивного 

взаимодействия с детьми 

 Совместная работа семьи и школы в профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

 Этика взаимоотношений родителей с детьми 

2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных 

представителей) к совместной работе: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, 

различные соревнования и активно участвуют в них); 

 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда 

родителей и учителей); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные 

команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены 

работы родителей); 
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 создание библиотечки детского здоровья, доступной для 

родителей; 

  «Зарничка» (разбивка биваков).  

Описание модели организации работы, виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися по формированию экологисчески 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивнй и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивный веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Модель организации работы МОУ Октябрьского сельского лицея по 

реализации программы 

 Работа лицея по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы МОУ 

Октябрьского сельского лицея по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации 

программы просветительской работы образовательной организации с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательной организации с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей, 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и 

методической работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности («Культура здоровья») либо 

включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике 

вредных привычек; 
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– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, 

праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

– создание в лицее общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших 

классов, родителей (законных представителей), представителей детских 

физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей 

среды. 

№п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Занятия по внеурочной 

деятельности «Игры и танцы народов 

России» 

Еженедельно, 

1 час в неделю в 

каждой параллели 

Тупицына Е.В 

2. Работа пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Солнечный» 

Ежегодно 

(июнь) 

Таралина С.Е 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников образовательной организации и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научнометодическойлитературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 
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№п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1. Подготовка зданий и помещений 

лицея 

к новому учебному году 

Ежегодно 

(июль, август) 

Директор лицея 

зам. директора по 

АХР., зам. 

директора по ОБ  

2. Визуальный осмотр здания и 

территории лицея 

Ежедневно зам. директора по 

ОБ. 

3. Организация горячего питания 

обучающихся 

Ежедневно Диспетчер по 

питанию 

медсестра повара, 

кухонные 

работники. 

4. Оснащение спортивного зала, 

спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем. 

Ежегодно 

(июль, август) 

Директор лицея 

зам. директора по 

АХР  

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудио 

визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным 

здоровьем. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 
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воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социальнотворческая и общественно полезная 

практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации 

программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, 

деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или 

охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные 

игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и 

занятий активнодвигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

№п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1. Проведение уроков физической 

культуры. 

3 часа в неделю, по 

расписанию 

Учителя 

физической 

культуры 

2. Динамическая перемена Ежедневно, после 2 

– го урока 

Классные 

руководители 

3. Проведение физкультминуток Ежедневно, на 

каждом уроке 

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 
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4. Проведение утренней зарядки Ежедневно, 

с 8.20 до 8.27 

Дежурный в классе 

5. Проведение Дней здоровья 1 раз в триместр Учителя 

физической 

культуры 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в 

базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в 

кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

№п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1. Консультации педагога – психолога 

по вопросам психического развития 

детей. 

Ежедневно, 

по графику 

Педагог – 

психолог  

2. Родительские собрания по вопросу 

роста и развития детей, их здоровья и 

факторам, влияющим на здоровье 

детей 

1 раз в триместр Зам. директора по 

ВР  

3. Проведение военно – спортивной 

игры «Зарничка» 

Ежегодно 

(февраль) 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ  

4. Проведение акции «Папа не спеши, Март Зам. директора по 
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мы ждем тебя дома» ОБ  

5. Проведение соревнований «Веселые 

старты» (родителей с детьми) 

Осенние, зимние, 

весенние каникулы 

Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

6. Поездки в ФОК «Лидер» г. 

Ульяновска (родителей с детьми) 

Осенние, зимние, 

весенние каникулы 

Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

Критерии и показатели эффективности деятельности МОУ 

Октябрьского сельского лицея 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости её коррекции проводить мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

–  аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

лицее и вне школы, в том числе на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: 

общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорнодвигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной 

организации, в том числе дорожнотранспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков 

занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный 

отчёт образовательной организации обобщённых данных о сформированности 

у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны 

органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей 
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(законных представителей) и обучающихся, что является показателем 

высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения 

обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряжённости в детской и 

подростковой среде; 

– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья 

школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров лицея); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 

самооценочные суждения детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Описание методики и инструментария мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Критерии Компоненты 

критерия 

Показатели 

компонента 

Динамика 

показателей 
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компонетов и 

измерители 

Уровень 

сформированности 

компонентов 

экологической 

компетентности 

обучающихся 

Потребностно- 

мотивационный 

Низкий 

Средний  

Высокий  

Методика 

«Альтернатива» 

Когнитивный Низкий 

Средний  

Высокий 

Методика 

«Отношение к 

экологическим 

проблемам» Тестовая 

работа 

Практико- 

деятельностный 

Низкий 

Средний  

Высокий 

Само- и 

взаимооценка, 

экспертная оценка, 

беседа, наблюдение, 

анализ продуктов 

деятельности 

Эмоционально- 

волевой 

Низкий 

Средний  

Высокий 

Методика «САН 

(Самочувствие. 

Активность. 

Настроение)» 

Ценностно- 

смысловой 

Низкий 

Средний  

Высокий 

Методика М.Рокича 

Уровень 

сформированности 

компонентов 

компетентности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни обучающихся 

Потребностно- 

мотивационный 

Низкий 

Средний  

Высокий 

Методика 

«Альтернатива» 

Когнитивный Низкий 

Средний  

Высокий 

Методика 

«Отношение к 

проблемам здоровья 

человека» Тестовая 

работа 

Практико- 

деятельностный 

Низкий 

Средний  

Высокий 

Само- и 

взаимооценка, 

экспертная оценка, 

беседа, наблюдение, 

анализ продуктов 

деятельности 

Эмоционально- 

волевой 

Низкий 

Средний  

Высокий 

Методика «САН 

(Самочувствие. 

Активность. 

Настроение)» 

Ценностно- 

смысловой 

Низкий 

Средний  

Высокий 

Методика М.Рокича 

2.5. Программа коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с показателями 

здоровья не соответствующие норме и оказание помощи детям этой категории 

в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с показателями 

здоровья не соответствующие норме, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с показателями здоровья не соответствующие 

норме с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей; 

-возможность освоения детьми с показателями здоровья не 

соответствующие норме основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

-перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с показателями 

здоровья не соответствующие норме, их интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования; 

-систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с показателями здоровья не соответствующие норме в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

-описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

показателями здоровья не соответствующие норме, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности, использование методов обучения и воспитания; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 
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-планируемые результаты коррекционной работы. 

В МОУ Октябрьском сельском лицее обучаются дети-инвалиды. 

Анализ состояния здоровья этой категории детей проводится на 

основании медицинских карт. 

Получение детьми с показателями здоровья не соответствующие норме и 

детьми-инвалидами (далее — дети с показателями здоровья не 

соответствующие норме) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по 

оказанию помощи детям с показателями здоровья не соответствующие норме в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования сформирована для контингента детей с показателями здоровья не 

соответствующие норме, обучающихся в МОУ Октябрьском сельском лицее 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению 

условий для развития детей с показателями здоровья, не соответствующие 

норме и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальной адаптацию.  

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с показателями 

здоровья не соответствующие норме, обусловленные особенностями их 

физического и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с показателями здоровья не соответствующие 

норме с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с показателями здоровья не 

соответствующие норме основной образовательной программы начального 

общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в 

образовательную организацию, осуществляюшую образовательную 

деятельность. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 



 

335 

 

1. Наличие перечня, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с показателями 

здоровья не соответствующие норме, их интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования.  

2. Описание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с показателями здоровья не 

соответствующие норме в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей. Мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий. 

3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

показателями здоровья не соответствующие норме, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности, использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, представление услуг 

ассистента (помощника), оказание детям неоходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуапльных коррекцилнных занятий 

4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательной 

организации, осуществляющих образовательную деятельность и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

5. Планируемые результаты коррекционной работы. 

Наличие перечня, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

показателями здоровья не соответствующие норме, их интеграцию в МОУ 

Октябрьском сельском лицее и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Принципы формирования программы 
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Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблем у ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с показателями здоровья не соответствующие 

норме, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еёрешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми с показателями здоровья не 

соответствующие норме. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с показателями здоровья не соответствующие норме 

выбирать формы получения детьми образования. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с показателями здоровья не соответствующие норме, 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 

показателями здоровья не соответствующие норме в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с показателями здоровья не 

соответствующие норме и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связаннымс особенностями 

образовательных отношений 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 ребёнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с показателями здоровья не соответствующие норме, выявление 

его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с показателями здоровья не соответствующие норме; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с показателями здоровья 

не соответствующие норме коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов 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 

ребёнка в динамике образовательных отношений, направленное на 
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формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с показателями здоровья не 

соответствующие норме, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся 

с показателями здоровья не соответствующие норме; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с показателями 

здоровья не соответствующие норме. 

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, связанныхс 

особенностями образовательных отношений и сопровождения детей с 

показателями здоровья не соответствующие норме; 

– проведение тематических выступлений для педагогови родителей 

по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 

категорий детей с показателями здоровья не соответствующие норме. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута 

ребенка с показателями здоровья не соответствующие норме, в том числе об 

определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 

решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя 

из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для 

детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 

взрослого; переключение обучающихся на практическую деятельность с 



 

339 

 

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

обучающимися 

В лицее проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

обучающимися на занятиях внеурочной деятельности, во время 

самоподготовки в группе продлённого дня.  

Работа спецгрупп по физической культуре 

1. Для реабилитации детей с ограниченными возможностями 

организованы занятия в группах ЛФК, которые ведет квалифицированный 

инструктор по ЛФК. 

Индивидуальные занятия с педагогами 

В лицее организована поддержка детей, испытывающих особые 

трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по 

объективным причинам. Составляется график консультаций для обучающихся, 

испытывающих трудности в усвоении программ индивидуальные и групповые 

занятия по коррекции проводит психолог  

Домашнее обучение — вариант обучения детей с показателями здоровья 

не соответствующие норме, детей-инвалидов, при котором преподаватели 

образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность организационно посещают ребёнка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания.  

Для детей с показателями здоровья не соответствующие норме имеет 

место обучение по индивидуальным учебным планам. Для обучающихся 

составлено индивидуальное расписание, определены программы обучения. 

Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 

учебной информацией на расстоянии (компьютерная связь).  

В школе дистанционное обучение проходят обучающиеся. Для ни 

составлено индивидуальное расписание, определены программы обучения. Для 

осуществления дистанционного обучения в лицее имеются следующие 

возможности: мультимедийное оборудование компьютер, принтер, сканер, веб-

камера, с помощью которого поддерживается связь ребенка с центром 

дистанционного обучения. В ходе учебной деятельности проходит как 

общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение 

обучающимся заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей 

отправкой результатов в центр дистанционного обучения лицея. 

Инклюзивное образование 

http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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Лицей работает по программе инклюзивного образования. Детям с 

показателями здоровья не соответствующие норме такое обучение дает 

необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, 

дружить. Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуждающихся в 

помощи, становится фактором нравственного воспитания здоровых детей при 

соответствующем педагогическом сопровождении.  

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников 

выступает проектная деятельность. Включение детей с показателями 

здоровья не соответствующие норме в проектную деятельность имеет особое 

значение, так как способствует их самореализации в различных видах 

трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся: 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Учебники комплектов предлагают для выбора различные социально 

значимые проекты, среди которых дети с показателями здоровья не 

соответствующие норме могут выбрать по своим интересам и возможностям.  

Организация лицейских мероприятий предполагает возможность участия 

в них детей с показателями здоровья не соответствующие норме наравне со 

своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени 

выраженности нарушений развития детей с показателями здоровья не 

соответствующие норме они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий вместе с другими детьми.  

Содержание работы Цель работы Сроки Ответственные 

сопровождения 

Уровень 

Диагностический модуль 

     Цель: выявление характера и интенсивности специальных образовательных 

потребностей детей с показателями здоровья не соответствующие норме, проведение 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по психолого-медико - 

педагогическому сопровождению 

Стартовая психолого-

медикопедагогическая 

диагностика 

Своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной помощи, 

определение характера и 

объема затруднений в 

освоении конкретными 

обучающимися ООП НОО 

сентяб

рь 

Заместитель 

директора по 

УВР Педагог-

психолог  

Социальный 

педагог 

Школьный 
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Коррекционно-развивающий модуль 

 Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с показателями здоровья не соответствующие норме 

Выбор и разработка 

оптимальных для 

развития ребенка с 

показателями здоровья 

не соответствующие 

норме коррекционных 

программ, методик и 

приемов обучения в 

соответствии с его 

образовательными 

потребностями 

Развертываниесистемыкомпл

ексного психолого-медико-

педагогического 

сопровождения детей с 

показателями здоровья не 

соответствующие норме в 

лицее 

Сентяб

рь - 

октябр

ь 

В пределах 

должностных 

обязанностей 

Заместитель 

директора по 

УВР Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед 

Социальный 

педагог 

Индивидуаль

ный 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий,необходимых 

для преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения 

Реализация плана 

индивидуально 

ориентированных 

Коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных 

потребностей детей с 

показателями здоровья не 

соответствующие норме 

В 

течени

е года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Социальный 

педагог 

Индивидуаль

ный 

Системное 

воздействие на учебно-

познавательную 

деятельность ребенка в 

динамики 

образовательной 

деятельности 

Формирование 

универсальных учебных 

действий и коррекция 

отклонений в развитии 

В 

течени

е года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Индивидуаль

ный 

Развитие 

эмоциональноволевой 

и личностной сферы 

ребенка и 

психокоррекция его 

поведения 

Преодоление проблем 

в общении, а также 

создание 

благоприятных 

условий для 

формирования 

самосознания 

В 

течени

е года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Социальный 

педагог 

Индивидуаль

ный 
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Социальная защита 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Определение альтернатив 

развития ребенка и тех 

сохранных путей, с помощью 

которых 

можноскомпенсировать 

выявленные особенности 

ребенка в условиях 

адекватных для данного 

ребенка вида и формы 

обучения 

В 

течени

е года 

Социальныйпед

агог 

Индивидуаль

ный 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

показателями здоровья не соответствующие норме и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Консультированиепеда

гогов 

Дать рекомендации по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приемов работы с 

обучающимся с показателями 

здоровья не соответствующие 

норме 

В 

течени

е года 

Специалисты 

МПСПС 

Индивидуаль

ный 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

Дать рекомендации по 

выбору стратегии воспитания 

и приемов коррекционного 

обучения ребёнка с 

показателями здоровья не 

соответствующие норме 

В 

течени

е года 

Специалисты 

МПСПС 

Индивидуаль

ный 

Консультирование 

обучающихся с 

показателями здоровья 

не соответствующие 

норме 

Дать рекомендации по 

выбору стратегии обучения и 

поведения, исходя из 

своихиндивидуально-

типологическихособенностей 

В 

течени

е года 

Специалисты 

МПСПС 

Индивидуаль

ный 

Информационно - просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образованиясо всеми участниками образовательной деятельности. 

Тематические 

выступления для 

педагогов, родителей 

(законных 

представителей), 

обучающихся 

Разъяснение индивидуально - 

типологических особенностей 

различных категорий детей с 

показателями здоровья не 

соответствующие норме 

В 

течени

е года 

по 

запрос

у 

Специалисты 

МПСПС 

Индивидуаль

ный 
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Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с показателями здоровья не соответствующие норме 

в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей 

В лицее создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В 

службу сопровождения входят специалисты: логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, учителя и медицинский работник. Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей осуществляется на лицейском психолого-медико-педагогическом 

консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

показателями здоровья не соответствующие норме, обучающегося в 

общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, 

педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в лицей детей с показателями здоровья не соответствующие 

норме осуществляется на основе заключения медико-психологической и 

педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в 

общеобразовательной школе. На каждого обучающегося заполняется и ведется 

в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой 

фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности 

обучающегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 

рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с показателями 

здоровья не соответствующие норме (ОВЗ) по предупреждению проблем 

адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, 

неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности обучающихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательной деятельности 

— проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, 

больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с обучающимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с показателями 

здоровья не соответствующие норме можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

показателями здоровья не соответствующие норме в образовательном 

учреждении имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательной деятельности — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет лицейский 

психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам 

четверти,учебного года и по необходимости в непланово. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 
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 отслеживание динамики развития обучающихся с показателями 

здоровья не соответствующие норме и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

обучающимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая 

задача лицейского консилиума — выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности 

учебно-воспитательной деятельности, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию 

учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

показателями здоровья не соответствующие норме, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, представление услуг ассистента (помощника), оказание 

детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 

лицеязнают основы коррекционной педагогики и специальной психологии, 

иметь четкое представление об особенностях психофизического развития 

детей с показателями здоровья не соответствующие норме, методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для 

таких детей.  

В связи с этим в лицее выстраивается планомерная работа по 

повышению квалификации специалистов по проблемам организации учебно-

воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития. 

Обучающиеся с показателями здоровья не соответствующие норме, дети 

-инвалиды обеспечены учебно-методической литературой, используемой для 
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обучения детей с показателями здоровья не соответствующие норме, в том 

числе специальными учебниками, учебными пособиями и дидактическими 

материалами.  

Созданы необходимые условия для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с показателями здоровья не 

соответствующие норме: 

- оборудование помещений (кабинет психолога, спортивный зал, 

спортивные площадки на территории лицея, зал для ЛФК, медицинский 

кабинет, кабинет здоровья, компьютерный класс);  

- технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь при проведении групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

- специальные приспособления для обучения детей-инвалидов:  

Специализированный модульный комплекс для беспрепятственного 

перемещения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вдоль 

лестничного марша 

1 

Инфракрасный динамик-усилитель 1 

Коррекционно-развивающий программный комплекс для проведения 

индивидуальных и фронтальных занятий по развитию и коррекции речи 

1 

Набор для развития локомоторной функции 1 

Комплект светоотражающих наклеек 1 

Тактильная плитка (500х300) 5 

Вход в школу 

Для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата у 

входа в лицей установлен пандус. Пандус достаточно пологий (10–12
о
), 

ребенок на коляске может самостоятельно подниматься и спускаться по нему. 

Ширина пандуса не менее 90 см. Имеется ограждающий бортик (высота не 

менее 5 см) и поручни (высота 50–90 см), длина которых превышает длину 

пандуса на 30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик предупреждает 

соскальзывание коляски. 

Школьный туалет 

В лицее имеется специализированная туалетная комната для инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-

колясочников).. 

Спортивный зал 

Раздевалка, душевая и туалет при физкультурном зале для детей-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата оборудован 

широкими проходами и дверными проемами, ширина которых не менее 90 см.  

Классные кабинеты 
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В учебных классах ребенк-инвалид имеет дополнительное пространство 

для свободного перемещения. Минимальный размер зоны ученического места 

для ребенка на коляске (с учетом разворота инвалидной коляски) — 1,5 х 1,5 м. 

 У детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

около парты предусмотрено дополнительное пространство для хранения 

инвалидной коляски. Ширина прохода между рядами столов в классе не менее 

90 см. Такая же ширина у входной двери без порога. Имеется свободный 

проход около доски, чтобы ребенок на коляске или на костылях смог спокойно 

перемещаться там.  

Детям-инвалидам по слуху оборудованы ученические места 

электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками.  

Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательной 

организации, осуществляющих образовательную деятельность и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренний механизм взаимодействия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психолого-медико-педагогический консилиум  

 

психолог педагоги логопед врач 
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Лицей взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними 

организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики  

№п/п Наименование организации Уровень контакта Результат контактов 

1 Кафедра коррекционной педагогии 

УлГПУ 

Преподаватели 

кафедры, 

педагогический 

коллектив 

Оказание 

методической, 

консультативной 

помощи в работе с 

детьми с показателями 

здоровья не 

соответствующие 

норме 

2 МОУ для детей, нуждающихся в 

психологопедагогической и медико-

социальной помощи Центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения «Росток» 

Педагогические 

коллективы 

Оказание 

методической, 

консультативной 

помощи в работе с 

детьми с показателями 

здоровья не 

соответствующие 

норме 

3 ЦПМПК МПСПС, 

педагогический 

коллектив 

 

Методическая, 

диагностическая, 

консультативная 

помощь 

4 Учреждения дополнительного 

образования, расположенный на 

территории посёлка, района 

Классные 

руководители, 

родители 

 

Преемственность 

обучения, развитие и 

адаптация, 

социализация детей с 

показателями здоровья 

не соответствующие 

норме 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Планируемых результатов коррекционной работы:  

- динамика индивидуальных достижений обучающихся с показателями 

здоровья не соответствующие норме по освоению предметных программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с показателями здоровья не 
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соответствующие норме (формы обучения, оптимизирующие коррекционную 

работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников лицея прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с показателями здоровья не 

соответствующие норме; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики обучающихся с показателями здоровья не 

соответствующие норме на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 

групповой работе с детьми с показателями здоровья не соответствующие 

норме; 

- недопущение отклонений и трудностей в процессе коррекционных 

занятий; 

- своевременное выявление обучающихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, положительная динамика результатов коррекционно-

развивающей работы с ними, снижение их количества и допущенных 

нарушений. 

- другие соответствующие показатели. 

Универсальные 

компетенцииребенка с 

показателями здоровья 

не соответствующие 

норме 

Личностные 

результатыребенка с 

показателями здоровья 

не соответствующие 

норме 

Метапредметныерезультаты 

ребенка с показателями 

здоровья не соответствующие 

норме 

-умение организовывать 

собственную 

жизнедеятельность по 

достижению состояния 

индивидуального 

благополучия 

(соматического, 

психологического и 

социального) с учетом 

возможностей своего 

злоровья; 

-умение активно 

включаться в совместную 

деятельность, взаимодей 

ствовать со сверстниками 

и взрослыми для 

сохранения и укрепления 

личного и общественного 

-активное включение в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах сохранения и 

укрепления личного и 

общественного здоровья; 

-проявление 

позитивных качеств 

личности и управление 

своими эмоциями в 

различных  

-ситуациях риска 

нарушения здоровья в 

процессе взаимодействия 

со сверстниками и 

взрослыми людьми; 

-проявление 

характеристика личного здоровья 

как социально-культурного 

феномена, его объективная 

интегрированная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

-обеспечение защиты и сохранения 

личного здоровья во всех его 

проявлениях позитивными 

средствами, соответствующими 

индивидуальным и типологически 

возрастным особенностям; 

-планирование и организация 

самостоятельной деятельности 

(учебной и досуговой) с учетом 

индивидуальных возможностей и 

требования сохранения и 

совершенствования 
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здоровья как  

-социокультурного 

феномена;-умение 

воспринимать и 

переводить в личностные 

смыслы информацию по 

здоровьесберегающей 

тематике в процессе  

-взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми людьми 

 

дисциплинированности и 

упорства в 

образовательной 

деятельности для 

достижения значимых 

личных результатов при 

условии сохранения и 

укреплении личного 

здоровья. 

 

индивидуального здоровья во всех 

его проявлениях; 

-анализ и объективная оценка 

результатов собственной 

деятельности на основе интеграции 

единых требований к верстникам и 

индивидуальных возможностей 

особого ребенка по их 

достижению; 

-управление своим эмоциональным 

состоянием при общении со 

сверстниками и взрослыми с целью 

сохранения эмоционального 

благополучия. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.2. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения Октябрьского сельского лицея на 2023- 

2024 учебный год разработан в соответствии: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в новой редакции); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №373, с учётом изменений, внесённых приказами 

Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 г. 

- № 2357, от 18.12.2012 №1060; 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 №1576, 

- Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 №712; 

- - Федеральной образовательной программы НОО, утверждённой приказом 

Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 №372; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 
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- Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 Об изучении родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 

1/15); 

- Закона Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-30 «Об образовании в 

Ульяновской области» (с изменениями) 

- Рекомендации по составлению учебного плана общеобразовательной 

организации, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, в части, формируемой участниками 

образовательных отношений Министерства образования и науки 

Ульяновской области от 26.08.2014 № 73-иогв-01-02.01/5553 исх 

- Письма Министерство образования и науки Ульяновской области от 

26.05.2015г.  №  73-ИОГВ-01/3942исх  «О  преподавании  учебного  курса 

- «Основы религиозных культур и светской этики»;  

- -Устава муниципального общеобразовательного учреждения Октябрьского 

сельского лицея 

- Годового календарного учебного графика муниципального 

общеобразовательного учреждения Октябрьского сельского лицея на 2023- 

2024 учебный год 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

- Программы развития лицея 

- Плана работы муниципального общеобразовательного учреждения 

Октябрьского сельского лицея на 2023-2024 учебный год 

Учебный план филиала МОУ Октябрьского сельского лицея является 

нормативным правовым актом, утвержденным решением Педагогического 
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совета лицея от 31.08.2023, протокол № 01 и согласован с родителями 

(законными представителями) 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной работы 

обучающихся, состав и структуру предметных областей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, а также устанавливает количество учебных 

занятий, отводимых на их изучение. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

(учебные предметы): 

русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное 

чтение); 

иностранный язык (иностранный язык); 

родной язык и родная литература (родной язык, литературное чтение на 

родном языке); 

математика и информатика (математика); обществознание и 

естествознание (окружающий мир); 

основы религиозных культур и светской этики (основы православной 

культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы 

иудейской культуры, основы религиозных культур народов России, основы 

светской этики); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура (физическая культура). 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за 4 учебных года не 

может составлять 3039 часов (1 класс – 693, 2 класс – 782 часа, 3 класс – 782 
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часа, 4 класс – 782 часа). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений по 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся из перечня, 

предлагаемого филиалом МОУ Октябрьского сельского лицея, включает 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся, в том числе для углубленного 

изучения учебных предметов, обеспечивающих удовлетворение различных 

интересов обучающихся, потребностей физического развития и 

совершенствования, а также учитывающие этнокультурные интересы, из 

перечня, предлагаемого филиалом МОУ Октябрьского сельского лицея. 

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности 

ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат. Начальное общее образование 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом 

и окружающими людьми. 

Содержание образования начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому предмету (математика, окружающий 

мир, технология). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
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образования: формирование гражданской идентичности школьников; их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовность к продолжению образования в 

основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Начальное общее 

образование реализуется по модели 4-летней начальной школы, и обучение 

ведется в режиме 5-дневной учебной недели. Учебный план рассчитан на 34 

учебных недели в год для 2-4 классов. Продолжительность каникул 

составляет не менее 7 календарных дней. Уроки по 40 минут. Недельная 

нагрузка не превышает предельно допустимой – 23 часа в неделю. 

Учебный предмет «Русский язык» в 3 классе изучается 5 часов в 

неделю: 3 часа из обязательной части учебного плана начального общего 

образования и 2 часа из части, формируемой участниками образовательных 

отношений (на основании выбора родителей (законных представителей) для 

углубленного изучения предмета. Изучение русского языка в начальной 

школе направлено на формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; понимание обучающимися 

того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
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использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается 4 часа в неделю в 3 

классе. Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; понимание роли 

чтения, 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; 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; умение 

самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;   пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Учебный предмет «Родной язык» изучается 1 час в неделю, чередуясь 

неделями с предметом «Литературное чтение на родном языке». Обучение 

ведётся на татарском языке (на основании выбора родителей (законных 

представителей)). Изучение предмета ориентировано на воспитание 

ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
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пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; формирование 

первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; овладение первоначальными умениями ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается 1 

час в неделю, чередуясь неделями с предметом «Родной язык». Обучение 

ведётся на татарском языке (на основании выбора родителей (законных 

представителей)). Изучение предмета ориентировано на понимание родной 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

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

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; 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; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 
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обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

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; 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. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса в 

количестве 2 часов в неделю (английский язык (на основании выбора 

родителей (законных представителей)). Он формирует приобретение 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; освоение начальных 

лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  

Учебный предмет «Математика» изучается 4 часа в неделю. Изучение 

математики направлено на использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений; овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 
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алгоритмов; приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; приобретение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в неделю. 

Данный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально- 

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Изучение интегрированного предмета «Окружающий 

мир» направлено на понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Учебный предмет «Музыка» изучается 1 час в неделю. Изучение 

предмета ориентировано на сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно- 

нравственном развитии человека; сформированность основ музыкальной 
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культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению; использование музыкальных 

образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается 1 час в 

неделю. Изучение предмета ориентировано на сформированность 

первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством; овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства; овладение 

элементарными практическими умениями и навыками в различных  видах  

художественной  деятельности  (рисунке,  живописи, 
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скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Учебный предмет «Технология» изучается 1 час в неделю. Изучение 

предмета ориентировано на получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков 

самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; использование 

приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных

 конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение 

первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Предмет «Физическая культура» изучается 2 часа в неделю. Третий час 

реализуется за счёт ведения курсов внеурочной деятельности, 

предусматривающих физическую активность (ОФП). 

 Изучение предмета ориентировано на формирование первоначальных 

представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); формирование 
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навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

В лицее используются различные формы аттестации учебных 

результатов и достижений обучающихся, которые регламентируются 

Положением о промежуточной и итоговой аттестации. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

на основе: системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии;  обобщенных  способов  деятельности,  умений  в  учебно-

познавательной и практической деятельности; коммуникативных и 

информационных умений; системы знаний об основах здорового и 

безопасного образа жизни. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. В итоговой оценке 

выделены две составляющие: результаты промежуточной аттестации 

обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 
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Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Результаты итоговой оценки 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования используются для принятия решения о переводе обучающихся 

для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка 

этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Обучающиеся  подлежат  текущему  контролю  и  промежуточной 

аттестации только по предметам, включенным в учебный план класса. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными 

обязанностями и инструкциями. 

Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана и 

предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету в 3- 4 

классах, во 2 классе с III триместра. Во 2 классе (I и II триместры) балльное 

оценивание знаний обучающихся не проводится. Текущие оценки ежедневно 

заносятся в электронный журнал. 

Виды и формы текущего контроля: 

- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по 

заданной теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов и 

т.п.) 

- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

практических работ, написание диктанта, изложения, выполнение 
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самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной 

работы, тестов, комплексной контрольной работы и др.); 

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, 

on-line тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных 

учебников, выполнение интерактивных заданий); 

Периодичность осуществления текущего контроля определяется 

учителем в соответствии с учебной программой предметов, курсов, графиком 

контрольных работ. Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и 

заносится в электронный журнал. Отметка за письменную работу заносится 

учителем в электронный журнал в течение недели. Не допускается 

выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после 

пропуска занятий по уважительной причине. Обучающимся 2 классов отметки 

выставляются по итогам III триместра. Годовая (итоговая) отметка 

выставляется с учетом отметок III триместра. Обучающимся 3 - 4 классов 

отметки выставляются по итогам каждого триместра. Годовая (итоговая) 

отметка выставляется с учетом отметок за триместры. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 

переводных классах всех уровней образования. Перечень предметов, 

количество и форма проведения промежуточной аттестации определяется на 

заседании педагогического Совета лицея и утверждается приказом директора 

лицея. Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться в 

следующих формах: итоговая комплексная контрольная работа, итоговая 

контрольная работа, тестирование. Обучающиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную 

аттестацию не более двух раз в течение года. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз в лицее приказом директора создается комиссия. 

Обучающиеся на уровнях начального общего образования, успешно 
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освоившие программу учебного года и имеющие положительные оценки по 

всем предметам соответствующего учебного плана, переводятся в следующий 

класс. 
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Учебный план 

начального общего образования 

филиала МОУ Октябрьского 

сельского лицея на 2023-2024 

учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

  

III 

 

 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  3  

Литературное 

чтение 
 4  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  0/1  

Литературное 

чтение на родном 

языке 

  
1/0 

 

Иностранный язык Иностранный язык  2  

Математика и 

информатика 

 
Математика 

 4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

 

 
Окружающий мир 

 
 

2 

 

 
Искусство 

Музыка  1  

Изобразительное 

искусство 
 1  

Технология Технология  1  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
 2  

Итого  22  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык 

  
2 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
 23  

 

 

3.3. План внеурочной деятельности и календарный план 

воспитательной работы 

 

План внеурочной деятельности филиала МОУ Октябрьского сельского 

лицея является нормативным правовым актом, утвержденным решением 
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Педагогического совета лицея от 29.08.2023, протокол № 01 и согласован с 

родителями (законными представителями) 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации программы начального общего образования.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов 

за четыре года обучения) с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, возможностей МОУ Октябрьского сельского 

лицея, а также интересов обучающихся и родителей (законных 

представителей 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы, секции, кружки, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и др. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, но и 

педагогами организаций дополнительного образования. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет до 1350 часов за 4 года обучения, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. Продолжительность перерыва между 

учебной и внеурочной деятельностями составляет 20 минут. 
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План  

внеурочной деятельности начального общего образования 

МОУ Октябрьского сельского лицея  

на 2023-2024 учебный год 

Направления  Учебные курсы Классы/часы  

3 Всего  

Внеурочная деятельность   

Общеинтеллектуальное Тайны родного языка 1 1 

Всего:   1 1 

Социальное  Разговоры о важном 1 1 

Всего:  1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП 1 1 

Всего:  1 1 

 Всего к 

финансированию 

3 3 

Календарный учебный график  

Пояснительная записка 
Календарный учебный график – часть основной образовательной программы 

начального общего образования составлен в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобнауки от 06.10.2009 № 

373. 

Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

3 классы - 2 

4 классы - 2 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2024 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

 3–4-е классы – 34 недели. 

2.2. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях 

и учебных днях 

3–4-е классы 



 

369 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I триместр 1.09.2023-  19.11.2023 11 51 

II триместр 27.11.2023- 18.02.2023 11 55 

III триместр 26.02.2023- 26.05.2023 12 59 

Итого в учебном году 34 165 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул и 

праздничных дней  Начало Окончание 

Осенние каникулы 1 09.10.2023- 15.10.2023 7 

Осенние каникулы 2 20.11.2023- 26.11.2023 7 

Зимние каникулы 30.12.2023 07.01.2024 9 

Февральские каникулы 19.02.2024- 25.02.2024 7 

Весенние каникулы 08.04.2024 14.04.2024 7 

Летние каникулы 26.05.2024 31.08.2024 92 

Праздничные дни 5 

Итого 134 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в сроки с 17 апреля 2024 года по 26 

мая 2024 года без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

3 Русский язык 
Диагностическая 

контрольная работа  

3 
Литературное чтение 

Учет текущих достижений за 

триместры 

3 
Иностранный язык (англ.яз) 

Учет текущих достижений за 

триместры 

3 
Математика 

Диагностическая 

контрольная работа 
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3 
Окружающий мир 

Учет текущих достижений за 

триместры 

3 
Музыка 

Учет текущих достижений за 

триместры 

3 
Изобразительное искусство 

Учет текущих достижений за 

триместры 

3 
Технология 

Учет текущих достижений за 

триместры 

3 
Физическая культура 

Учет текущих достижений за 

триместры 

4 Русский язык ВПР 

4 Родной язык (русский) 
Учет текущих достижений за 

триместры 

4 Литературное чтение 
Учет текущих достижений за 

триместры 

4 Иностранный язык (анг.яз) 
Учет текущих достижений за 

триместры 

4 Математика ВПР 

4 Окружающий мир ВПР 

4 
Основы религиозных культур и 

светской этики (4-й класс) 

Учет текущих достижений за 

триместры 

4 Музыка 
Учет текущих достижений за 

триместры 

4 Изобразительное искусство 
Учет текущих достижений за 

триместры 

4 Технология 
Учет текущих достижений за 

триместры 

4 Физическая культура 
Учет текущих достижений за 

триместры 

5. Дополнительные сведения 
5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 3–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 
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Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации по триместрам или 1 раз в год 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная 

неделя)  

в академических часах 

3-и классы 4-е классы 

Урочная 23 23 

Внеурочная 10 9 

5.3. Расписание звонков и перемен 

3–4-е классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 8.00-8.50 10 минут 

2-й 8.50-9.30 20 минут 

3-й 9.50-10.30 20 минут 

4-й 10.50-11.30 20 минут 

5-й 11.50-12.30 10 минут 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 20 минут 

Внеурочная 

деятельность 

пн, вт,ср  

с 12:50 

чт, пт 

с 11:50 

– 

5.4. Режим питания 

  

Завтрак 8.40 

Обед 9.30 и 10.30 

Промежуточная аттестация проводится за триместр по итогам освоения 

образовательной программы начального общего образования. Проведение 

промежуточной и текущей аттестации регулируется локальным актом 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам МОУ Октябрьского сельского лицея». 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана с аттестационными испытаниями и без них. При проведении 

промежуточной аттестации без аттестационных испытаний годовая отметка 
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выставляется как среднее арифметическое триместровых отметок во 3-4-х 

классах и признается итоговой по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями во 3 - 4 классах 

проводится в форме итоговых контрольных работ, тестирования, 

диагностических работ в мае текущего учебного года без прекращения 

образовательной 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта  

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

(далее - система условий) разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.Система условий учитывает особенности лицея, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и достижения планируемых результатов начального 

общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований 

является создание комфортной развивающей образовательной среды: 

-обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

-гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся; 

-комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в лицее, для участников образовательных 

отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 
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обучающимися, в том числе детьми с показателями здоровья не 

соответствующие норме; 

-выявления и развития способностей обучающихся через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

организаций дополнительного образования; 

-работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

-использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

-включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

-обновления содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

-эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Раздел основной образовательной программы лицея характеризует 

систему условий и содержит: 
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-описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования лицея; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

-контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы лицея, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Описание имеющихся кадровых условий 

Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования включают: 

-укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников; 

-непрерывность профессионального развития педагогических 

работников. 
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Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включает:  

• характеристику укомплектованности лицея;  

• описание уровня квалификации работников и их функциональные 

обязанности;  

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников.  

Описание имеющихся финансовых условий 

Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

-обеспечиваютлицей возможностью исполнения требований Стандарта; 

-обеспечивают реализацию обязательной части основной 

образовательной программы начального общего образования и части, 

формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с показателями здоровья не соответствующие норме, 

обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных названным Федеральным законом особенностей лицея и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=10813
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требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

 

Описание имеющихся материально-технических условий 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

-санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); 

-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

-пожарной и электробезопасности; 

-требований охраны труда; 

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

показателями здоровья не соответствующие норме к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

лицея, предъявляемым к: 
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-участку (территории) лицея (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности лицея, и их оборудование); 

-зданию филиала лицея (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности при получении начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах для активной деятельности, 

отдыха, структура которых обеспечивает возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности); 

-помещениям библиотек  

-помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

-спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

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-, 

видеосопровождением 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, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

-наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

-создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

-обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 
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-проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

-физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-размещения своих материалов и работ в информационной среде; 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

-организации отдыха и питания 

Материально-техническая база лицея частично приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого в лицее имеются паспорта кабинетов с указанием перечня 

оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательной деятельности являются требования  ФГОС, 

требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, 

разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения на основе СанПИНа 

 В филиале МОУ Октябрьском сельском лицее помещения для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания обучающихся имеются в наличии в полном объеме. 

 Учебные помещения начальной школы (кабинеты 5,7) 

Рекреационные помещения находятся в непосредственной близости к 

учебным помещениям. Наполняемость классов не превышает 25 человек. 

Занятия во всех учебных помещениях проводятся в одну смену. Вход в 

здание оборудован тамбуром. Гардероб оснащен вешалками для одежды и 

ячейками для обуви. В кабинетах химии, физики, информатики оборудованы 

лаборантские. Площадь кабинета информатики 50 кв. м., это соответствует 

гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным 



 

379 

 

машинам и организации работы. Набор и площади помещений для 

внеурочной деятельности, кружковых занятий и секций соответствует 

санитарно – эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования детей.  

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Материально-технические ресурсы реализации основной 

общеобразовательной  программы начального общего образования отвечают 

требованиям ФГОС.  

 
№ 

п/п 

Наличие необходимых 

помещений и оборудования 

В соответствии с ФГОС 

(наличие/отсутствие, 

соответствует/не соответствует) 

начальная основная средняя 

 Компьютерные классы  

 - количество компьютерных 

классов; 

- общее количество единиц 

вычислительной техники; 

 

1 

 

3 

 

Имеются: скоростной интернет, рабочие места для пользователей, 

доступ к интернету по локальной сети для всех пользователей. 

Осуществляются информационная поддержка образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий.  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, доступ к 

которым обеспечивается обучающимся: 

 

- Ресурсам ФЦИОР и Единой коллекции ЦОР  

(www.fcior.edu.ru и www.school-collection.edu.ru); 

- Каталог информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/catalog 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog
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- Каталог Российского общеобразовательного портала 

http://catalog.iot.ru 

- Каталог «Школьный Яндекс» 

http://school.yandex.ru 

- Каталог детских ресурсов «Интернет для детей»  

http://shkola.lv – Портал бесплатного образования 

- http://www.pravoslavie.ru/ - Православие 

- http://www.nic-snail.ru – Центр творческих инициатив  

Начальная школа 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных 

классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, 

разработки уроков, внеклассные мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для 

маленьких учеников. 

http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных 

программ. 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы 

России. 

http://www.iro.yar.ru - Информатика  в  играх  и  задачах. 

(Бескомпьютерный  курс) 

http://baby.com.ua - Развивающие игры на знание основ английского 

языка, математики, русского языка. 

http://www.nhm.ac.uk - В этой игре Вы можете самостоятельно 

составлять звуки леса, моря, джунглей из голосов животных, шума деревьев, 

морского прибоя. 

http://www.funbrain.com - Для тех, кто уже хорошо знает язык, есть 

сайт, который называется "Веселая зарядка для ума". 

http://zerkalenok.ru - Также есть раздел экологических советов. 

http://center.fio.ru - В этой программе указаны требования к минимуму 

содержания образования, требования к уровню подготовки, основные 

понятия, которые должны быть сформированы. 

http://www.openworld.ru - Ежемесячный научно-методический журнал 

"Начальная школа". 

http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей. 

http://www.advise.ru - Советы родителям первоклассников 

http://catalog.iot.ru/
http://school.yandex.ru/
http://shkola.lv/
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.nic-snail.ru/
http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.solnet.ee/
http://www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.iro.yar.ru/
http://baby.com.ua/
http://www.nhm.ac.uk/
http://www.funbrain.com/
http://zerkalenok.ru/
http://center.fio.ru/
http://www.openworld.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://www.advise.ru/


 

381 

 

http://konkurs-kenguru.ru – Математика для всех 

http://www.edu.rin.ru - Подготовка первоклассников: проблемы, советы, 

тесты и пр. 

http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки. Авторская коллекция 

детских сказок в стихах, стихотворений, словарей, энциклопедий и пр. 

http://www.rfh.ru - Российский гуманитарный научный фонд 

http://www.int-edu.ru - Сайт Института Новых Технологий 

http://playroom.com.ru - Детская игровая, комната. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Разработаны и утверждены рабочие программы по всем предметам, 

учебным курсам и дисциплинам учебного плана, плана внеурочной 

деятельности.  

В лицее имеются все учебники по всем учебным предметам в 

необходимом количестве.  

Ученики лицея обеспечены бесплатными учебниками в полном объёме. 

Библиотечный фонд лицея составляет – 11274 экземпляра, из них: 

-  учебников, учебных пособий -   8065  экз.  

 - методическая литература –312 экз. 

Основной художественный фонд – 2897 экз., из них: 

- художественная литература – 2163 экз. 

- научно-популярная – 160 экз. 

-справочно-библиографическая – 437 экз. 

Периодические издания - 137 экз. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования лицея 

Необходимы изменения в иерархической системе образовательных 

целей, определяющей модель выпускника на уровне основного общего 

образования и включающей цели начальной общего образования и цели 

изучения учебных предметов. Изменилась социальная ситуация развития 

детей. Резко возросла информированность детей. Современные дети 

относительно мало читают, особенно классическую художественную 

литературу. Телевидение, видео вытесняют чтение как познавательную и 

художественно – эстетическую деятельность. Вследствие низкой культуры 

чтения ученики испытывают трудности в обучении и развитии логического 

мышления. Слишком быстрое замещение дошкольных видов деятельности 

занятиями учебного труда, что отрицательно влияет на формирование 

http://konkurs-kenguru.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.voron.boxmail.biz/
http://www.rfh.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://playroom.com.ru/
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психологических механизмов. Ограниченное общение со сверстниками 

затрудняет освоение детьми системы моральных норм и взаимоотношений, 

препятствует формированию коммуникативной компетентности, 

эмоциональной отзывчивости, толерантности. Большинство современных 

детей не участвуют в деятельности детских и подростковых общественных 

организаций и лишены возможности приобрести опыт коллективных 

взаимоотношений; сотрудничества и взаимопомощи, бескорыстного труда на 

благо общества. Наблюдается явление поляризации детей по уровню 

умственного и интеллектуального развития, сформированности 

познавательных интересов и инициативы. Всё большее число детей 

относится к проблемным: интеллектуально пассивным, испытывающим 

трудности в обучении, а также со «специальными нуждами».  

Главная задача современного образования – закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка – систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. 

Особенностью содержания современного основного образования 

является формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.Определение в программах содержания тех знаний и умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить усилие всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

Новые стандарты в качестве одного из необходимых образовательных 

результатов определяют сформированность у выпускников основной школы 

осознанного принятия ценностей здорового образа жизни и регуляцию 

своего поведения в соответствии с ними. Изменения в структуре 

образовательной деятельности, определяемой учебным планом основной 

школы. Требования к учебному плану задаются Базисным учебным планом, 

являющимся основой формирования учебного плана общеобразовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Поэтому 

сначала необходимо, исходя из условий, потребностей и возможностей, 

имеющихся у лицея, выбрать один из предлагаемых вариантов БУПа. На 

основе сравнения имеющегося учебного плана и выбранного БУПа 

определяются изменения: 
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- в перечне предметов и отводимых на их изучение часов в рамках 

учебной деятельности (ее инвариантной и вариативной части); 

- в перечне программ внеурочной деятельности и часов на эти занятия. 

Особенность ФГОС основного общего образования как комплексного 

новшества состоит в том, что его структура задана не жестко. У школы есть 

возможность учесть образовательные потребности и интересы обучающихся, 

а также потребности и запросы родителей в рамках вариативного компонента 

учебного плана при организации 5-дневной недели, а также во внеучебной 

деятельности. При определении содержания учебного плана в его 

вариативной части и вовнеучебной деятельности (которая может включать 

дополнительные образовательные программы, программу социализации 

обучающихся, воспитательные программы) рассматривается набор 

дисциплин и форм деятельности с точки зрения максимальной поддержки 

образовательных целей.Результатом этой части работы стал новый учебный 

план начального общего образования.Требованиям новых стандартов, 

ориентируют на переход от традиционных технологий к технологиям, более 

полно учитывающим возрастные особенности и потребности обучающихся 

младшего возраста: личностно-ориентированный характер обучения; 

вариативность; повышение ответственности школьников за результаты 

обучения. При обучении рекомендуют использование: уровневой 

дифференциации; обучения на основе «учебных ситуаций»; проектной 

деятельности; информационных и коммуникационных технологий; активных 

форм обучения (организация работы в группах и парах; организация работы 

в группах подвижного состава). Внутренние и внешние возможности 

(материально-технические, временные, кадровые и др.) достаточны для 

обеспечения соответствия модернизированной образовательной системы 

требованиям ФГОС. ФГОС определяет требования к различным видам 

универсальных (например, классная доска, тетрадь, учебник и т.п.) и целевых 

ресурсов (ориентированных на повышение эффективности важнейших 

элементов образовательных программ, образовательной деятельности и их 

инновационного содержания, видов деятельности обучающихся, внеурочной 

воспитательной работы и т.п.), которые обеспечиваются на уровне 

образовательной организации, осуществляющих образовательную 

деятельность. Предусматривается в лицее наличие планов повышения 

профессионального уровня учителей начальных классов. Их содержание 

учитывает изменения в деятельности учителей, связанные с введением 

ФГОС, предусматриваются в них прохождение курсов, направленных на 

освоение новых образовательных технологий, позволяющих формировать у 

обучающихся универсальные учебные действия, курсов по содержанию и 
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методике применения новых форм оценивания результатов образования. 

ФГОС предусмотрено введение нового содержания контроля и оценки 

знаний обучающихся, соответствующего новым целям и программам 

обучения, а также использование новых форм и технологий оценки. Система 

оценки, предлагаемая вновых ФГОС, включает в себя описание планируемых 

результатов образования, перечень показателей достижения планируемых 

результатов и инструментарий для оценки их достижения. Планируемые 

результаты выстраиваются на основе требований к результатам образования, 

включающих:  

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой 

деятельности и др.); 

• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на 

базе одного или нескольких предметов, применимые как в рамках 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях); 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, 

мотивации обучающихся и др.). 

Основным результатом начального образования - сформированность у 

выпускников основной школы общеучебных умений, овладение которыми 

обеспечивает возможность продолжения образования в основной школе, а 

также умений учиться, т.е. умений организовать свою деятельность с целью 

решения учебных задач. У обучающихся сформированы: 

-осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; 

-желание и умение учиться, готовность к образованию в основном 

звене школы и самообразованию; 

-инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности; 

-математическая и языковая грамотность как основа всего 

последующего обучения. 

Планируемые результаты освоения основной программы основного 

образования являются системой операционализированных личностно-

ориентированных целей образования, показателей их достижения и 

критериев оценивания, выстроенных в логике традиционной структуры 

школьных предметов (математики, русского языка, чтения, окружающего 

мира и др.). Показатели достижения планируемых результатов 

формулируются в виде набора учебных ситуаций и учебных задач, 

позволяющих оценить уровень освоения учебных действий и учебного 

материала. Предлагаемый инструментарий для оценки каждого показателя 
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обеспечивает получение информации об уровне достижения планируемых 

результатов. Степень соответствия существующей системы оценки 

результатов освоения обучающимися программы основного образования 

новым ФГОС по всем составляющим оценки (планируемые результаты, 

показатели и критерии оценки уровня их достижения, используемый 

инструментарий). Система оценки не исчерпывается результатами 

аттестации, а включает в себя информацию, полученную в рамках 

мониторинговых исследований.С введением ФГОС необходимо оснащение 

лицея необходимым оборудованием, оснащение школьной библиотеки 

образовательными ресурсами, внести изменения в Устав лицея и 

должностные инструкции администрации, учителей организации.Одним из 

условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС 

Выявленные в результате детального анализа количественные и 

качественные показатели системы условий реализации ООП НОО МОУ 

Октябрьского сельского лицея предполагают организацию комплекса 

мероприятий, призванных обеспечить в имеющихся условиях и в 

соответствии с целями и приоритетами нашей образовательной среды 

следующие характеристики: 

№ Направление 

изменений 

Показатель качества осуществления изменений (целевой 

ориентир в системе условий) 

1 Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

- соответствие условий физического воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского кабинета, динамического 

расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий 

разные формы учебной деятельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья обучающихся 

2 Кадровый 

потенциал 

- наличие педагогов, способных реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и 

т.п.; 

3 Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

- обоснованное и эффективное использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в образовательнй деятельности; 

4 Правовое 

обеспечение 

- наличие локальных нормативно-правовых актов и их 

использование всеми субъектами образовательной 
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реализации ООП деятельности; 

5 Управление 

образовательная 

деятельность 

- наличие баланса между внешней и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех субъектов образовательной 

деятельности при реализации ООП, участие общественности (в 

том числе родительской) в управлении образовательной 

деятельностью; 

6 Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

- обоснованность использования помещений и оборудования 

для реализации ООП. Соответствие нормам СанПиНов по 

показателям: 

• освещённость и воздушно-тепловой режим 

• расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий и т.п. 

7 Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

- обоснование использования списка учебников для реализации 

задач ООП; наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их использования 

обучающимися на индивидуальном уровне. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмомдостижения целевых ориентиров в системе 

условий является чёткое взаимодействие всех участников образовательных 

отношений. 

№ 

п/п 

Целевой ориентир  

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательных 

отношений 

 разработка и утверждение 

локальных нормативных правовых актов в 

соответствии с Уставом лицея; 

 внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением действующего 

законодательства; 

 качественное правовое 

обеспечение всех направлений 

деятельности в соответствии с ООП  

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписание учебных 

занятий 

 эффективная система 

управленческой деятельности в лицее; 

 реализация планов работы кафедры 

и методических объединений, 

психологической службы лицея; 

 реализация плана 

внутрилицейского контроля. 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, 

 подбор квалифицированных кадров 

для работы в лицее; 
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по опыту, наличие званий, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, 

грантах и т.п.) 

 повышение квалификации 

педагогических работников лицея; 

 аттестация педагогических 

работников лицея; 

 мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности педагогических 

работников лицея; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников лицея. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, 

мобильных компьютерных классов, 

владение ИКТ-техноло-гиями 

педагогами) в образовательном 

процессе Лицея 

 приобретение цифровых 

образовательных ресурсов для лицея; 

 реализация графика использования 

мобильных компьютерных классов в 

лицее;  

 эффективная деятельность 

системных администраторов в лицее; 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства лицея;  

 качественная организация работы 

официального сайта лицея; 

 реализация плана ВЛК. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательных отношений при 

реализации ООП лицея; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательной деятельности 

 эффективная реализация норм 

Положения о проведении аттестации 

обучающихся лицея; 

 соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным нормам 

образовательной деятельности; 

 эффективная деятельность органов 

государственно-общественно-го 

управления в соответствии с 

нормативными документами лицея. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП 

лицея; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 

использования обучающимися на 

индивидуальном уровне 

 приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов для лицея; 

 аттестация учебных кабинетов 

через проведение Смотра учебных 

кабинетов лицея; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 
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педагогических работников лицея; 

 реализация плана ВЛК. 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья 

обучающихся 

 эффективная работа подразделения 

«Столовая» лицея; 

 эффективная работа 

оздоровительного центра лицея. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в лицее, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей могут строиться на основе договорных отношений, 

отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя 

включать, но не ограничиваться следующим: 

- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 

возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 
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исследований на базе организации); 

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг 

экспертов, консультантов, научных руководителей; 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может 

осуществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка может 

осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе 

стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

может включать проведение: единовременного или регулярного научного 

семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых 

столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления 

(управляющего совета) о введении в 

образовательной организации ФГОС НОО  

Имеется  

2. Разработка основной образовательной 

программы начального общего образования  

Апрель 2024 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы  

Май 2024 

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы лицея требованиям ФГОС НОО 

Август 2024 

5. Приведение должностных инструкций 

работников в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и тарифноквалификационными 

Август 2023 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

6. Разработка и утверждение планаграфика 

реализации ФГОС НОО 

Август 2024 

7. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

Февраль-март 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  образовательной 

организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной 

деятельности 

По 

необходимости 

 

9. Разработка: 

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

- положения о формах получения 

образования; 

- положение о внутренней системе оценки 

качества оьразования; 

- положение о портфеле 

достижений(Портфолио) обучающихся 

- положение об индивидуальном учёте 

результатов освоения 

обучающимисяобразовательных программ и 

Май, август 

2023 

По 

необходимости 

вносятся 

изменения 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

поощрений обучающихся 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Декабрь-

январь 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организациив том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

По 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По 

необходимости 

III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации 

взаимодействия участников образвательных 

отношений по организации введения ФГОС 

НОО 

Постоянно  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

В теч. года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

части формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Май  

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

МОУ Октябрьского сельского лицея, к 

проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

Апрель  
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

IV. Кадровое 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

Май  

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с реализацией ФГОС НОО 

Январь  

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы 

(внутрилицейского повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализаци ФГОС НОО 

Май  

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте лицея 

информационных материалов о реализации 

ФГОС НОО 

Постоянно  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализацииФГОС НОО  

Постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС НОО 

и внесения дополнений в содержание ООП 

Постоянно 

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организациио ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО 

Май -июнь 

VI. 

Материальнотехническое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

начального общего образования 

Май  

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы лицея 

требованиям ФГОС НОО 

Постоянно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

Постоянно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников лицея 

Соответствует 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

Соответствует  

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

Соответствует 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных 

и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам 

в Интернете 

Постоянно 

Контроль за состоянием системы условий 

 Оценку условий реализации основной образовательной 

программы проводят директор, заместители директора  

Оценка условий реализации ООП включает: 

- кадровое обеспечение; 

- материально-техническое оснащение; 

- учебное и учебно-методическое обеспечение; 

- библиотечно-информационные ресурсы; 

- качество информационно-образовательной среды. 

Фактором успешной реализации организационно-технологической схемы 

функционирования мониторинга и оценки качества образования является наличие 

кадрового ресурса, способного работать с информацией, в т. ч. используя новые 

технологии для принятия управленческих решений, и решать поставленные 

задачи. 

Оценка условий реализации ООП проводится на этапе ее 

проектирования с целью определения фактических условий для организации 

учебно-воспитательного процесса в лицее. 
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Система оценки качестваусловий реализации образовательных 

программ по ФГОС НОО осуществляется на основе критериев и показателей 

качества образования, представленных в Приложении 1, соблюдения особых 

требований к оснащению образовательных отношений в соответствии с  

ФГОС. 

Схема оценки качества общего образования 

Показатели Процедуры Продукты Пользователи 

1. Материально-

технические условия. 

2. Информационно-

коммуникационные 

ресурсы. 

3. Кадровый состав. 

4. Финансовое 

обеспечение. 

5. Управленческий 

потенциал. 

6. Обеспечение 

лицензионных 

нормативов. 

7. 

Здоровьесбережение 

(питание, санитарно-

гигиенические 

условия). 

8. Содержание 

обучения 

(соответствие 

стандарту), качество 

образовательных 

программ. 

9. Качество 

результатов обучения. 

10. Индивидуальная 

оценка деятельности 

обучающегося. 

Учебные 

(предметные, 

факультативные) и 

социально-

личностные 

достижения (здоровье, 

нормативность 

поведения) 

1. Обязательное 

статистическое 

наблюдение. 

2. Лицензирование 

образовательной 

деятельности. 

3. Государственная 

аккредитация 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

4. Аттестация 

педагогических и 

руководящих кадров. 

5. Промежуточная и 

итоговая аттестация 

обучающихся. 

6. Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников. 

7. Мониторинг и 

диагностика 

образовательных 

достижений 

обучающихся. 

8. Олимпиады, конкурсы 

соревнования 

обучающихся. 

9. Социологические 

исследования в области 

образования. 

10. Мониторинг 

безопасности жизни и 

здоровья обучающихся, 

воспитанников и 

работников ОО. 

1. Публичный 

доклад. 

2. Лицензионные 

документы. 

3. Результаты 

аккредитации ОО. 

4. Аналитическая 

справка, справка 

ведомственных 

проверок. 

5. Экспертные 

заключения. 

6. Акты, 

предписания. 

7. Раздел портала, 

сайт ОО. 

8. Результаты 

конкурсов. 

9. Мониторинг 

учебной 

деятельности. 

10. Результаты 

социологического 

опроса. 

11. Приказы. 

12. Портфолио. 

12. Программа 

развития ОО. 

 

1. 

Муниципальные 

органы власти. 

2. 

Общественные 

структуры. 

3.  Средства 

массовой 

информации. 

4. Семья, 

родители 

(законные 

представители) 

5. 

Обучающиеся. 

 



 

395 

 

 11. Самообследование 

(для подготовки 

публичного отчета о 

деятельности ОО). 

Перечень объектов и характеризующих их показателей 

№ 

п/

п 

Объекты 

мониторинга 

Показатели Методы оценки Ответственн

ый 

Сроки 

 I. Результаты     

1 Предметные 

результаты 

обучения  

Для каждого 

предмета 

учебного плана и 

административны

х контрольных 

работ 

определяется: 

-доля 

неуспевающих,  

-доля 

обучающихся на 

«4» и «5»,  

-средний балл 

обученности; 

-средний процент 

выполнения 

заданий и процент 

подтвердивших 

оценки учителя 

(для выпускников 

начальной, 

основной и 

старшей школы 

формируется 

отдельная таблица 

с данными 

предметных 

результатов 

обучения для всех 

учеников 

соответствующей 

параллели). 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

Завуч Конец 

четверт

и,  года 

2 Метапредметны

е результаты 

обучения  

Уровень освоения 

планируемых 

метапредметных 

результатов в 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

Классный 

руководитель 

Конец 

четверт

и,  года 
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соответствии с 

перечнем из 

образовательной 

программы ОО 

(высокий, 

средний, низкий). 

Сравнение с 

данными 

независимой 

диагностики. 

3 Личностные 

результаты 

(мотивация, 

самооценка, 

нравственно-

этическая 

ориентация) 

Уровень 

сформированност

и планируемых 

личностных 

результатов в 

соответствии с 

перечнем из 

образовательной 

программы ОО 

(высокий, 

средний, низкий). 

Сравнение с 

данными 

независимой 

диагностики. 

Мониторинговое 

исследование 

Классный 

руководитель 

Конец 

четверт

и,  года 

4 Здоровье 

обучающихся 

Динамика в доле 

обучающихся, 

имеющих 

отклонение в 

здоровье. 

Доля 

обучающихся, 

которые 

занимаются 

спортом. 

Процент 

пропусков уроков 

по болезни.  

Результаты 

медицинских 

осмотров(статисти

ка по 

заболеваниям) 

Наблюдение Классный 

руководитель 

 

МД 

Конец 

четверт

и,  года 

5 Достижения 

обучающихся на 

Доля 

участвовавших в 

Наблюдение Классный 

руководитель 

Конец 

учебног
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конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

конкурсах, 

олимпиадах по 

предметам на 

уровне: ОО, 

района, региона., 

России, 

международном.         

Доля победителей 

(призеров) на 

уровне ОО, 

района, региона, 

России, 

международном.         

Доля 

участвовавших в 

спортивных 

соревнованиях на 

уровне: ОО, 

района, региона, 

России. 

Доля победителей 

спортивных 

соревнований на 

уровне: ОУ, 

района, региона, 

России. 

о года 

6 Удовлетворённо

сть родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, 

положительно 

высказавшихся по 

каждому предмету    

Анонимное 

анкетирование 

Завуч Конец 

учебног

о года 

 II. Реализация образовательной 

деятельности 

   

7 Основные 

образовательные 

программы  

Соответствие 

образовательной 

программы ФГОС 

и контингенту 

обучающихся 

Экспертиза Завуч Конец 

учебног

о года 

8 Дополнительные 

образовательные 

программы  

Статистические 

данные о запросах 

и пожеланиях со 

стороны 

родителей и 

обучающихся. 

Доля 

Анонимное 

анкетирование 

Завуч Конец 

учебног

о года 
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обучающихся, 

занимающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

9 Реализация 

учебных планов 

и рабочих 

программ  

Соответствие 

учебных планов и 

рабочих программ 

ФГОС 

Экспертиза Завуч Начало 

учебног

о года 

10 Качество уроков 

и 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Оценка по 

принятой в школе 

схеме оценки 

посещённых 

уроков. 

Для каждого 

класса число 

часов 

неаудиторных 

занятий по 

предмету 

Экспертиза, 

наблюдение 

Завуч Конец 

учебног

о года 

11 Качество 

внеурочной 

деятельности 

(включая 

классное 

руководство); 

Доля родителей 

каждого класса, 

положительно 

высказавшихся по 

каждому предмету 

внеурочной 

деятельности и 

отдельно о 

классном 

руководстве  

Анонимное 

анкетирование 

Завуч Конец 

учебног

о года 

12 Удовлетворённо

сть учеников и 

их родителей 

уроками и 

условиями в 

школе 

Доля учеников и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

каждого класса, 

положительно 

высказавшихся по 

каждому предмету 

и отдельно о 

различных видах 

условий 

жизнедеятельност

и лицея  

Анонимное 

анкетирование 

Завуч Конец 

учебног

о года 

 III. Условия      

13 Материально- Соответствие Экспертиза, Завуч Конец 
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техническое 

обеспечение 

материально-

технического 

обеспечения 

требованиям 

ФГОС 

Удовлетвореннос

ть родителей 

анкетирование учебног

о года 

14 Информационно

-методическое 

обеспечение 

(включая 

средства ИКТ) 

Соответствие 

информационно-

методических 

условий 

требованиям 

ФГОС 

Удовлетвореннос

ть родителей 

Экспертиза, 

анкетирование 

Завуч Конец 

учеб.год

а 

15 Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

условия 

Доля учеников и 

родителей, 

положительно 

высказавшихся о 

санитарно-

гигиенических и 

эстетических 

условиях в лицее 

Анонимное 

анкетирование 

Завуч Конец 

учебног

о года 

16 Медицинское 

сопровождение и 

общественное 

питание; 

Доля учеников и 

родителей, 

положительно 

высказавшихся о 

медицинском 

сопровождении и 

общественном 

питании 

Анонимное 

анкетирование 

Завуч Конец 

учебног

о года 

17 Психологически

й климат в 

образовательном 

учреждении 

Доля учеников, 

родителей и 

педагогов, 

высказавшихся о 

психологическом 

климате  (данные 

собираются по 

классам) 

Анонимное 

анкетирование 

Завуч Конец 

учебног

о года 

18 Взаимодействие 

с социальной 

сферой  

Доля учеников, 

родителей и 

педагогов, 

положительно 

высказавшихся об 

уровне 

Анонимное 

анкетирование 

Завуч Конец 

учебног

о года 



 

400 

 

взаимодействия с 

социальной 

сферой 

микрорайона и 

города 

19 Кадровое 

обеспечение  

Укомплектованно

сть 

педагогическими 

кадрами, 

имеющими 

необходимую 

квалификацию, по 

каждому из 

предметов 

учебного плана; 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

квалификационну

ю категорию; 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую 

квалификационну

ю категорию; 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации; 

Доля 

педагогических 

работников, 

получивших 

поощрения в 

различных 

конкурсах, 

конференциях; 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

Экспертиза Завуч Конец 

учебног

о года 
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методические 

разработки, 

печатные работы, 

проводящих 

мастер-классы 

20 Общественно-

государственное 

управление и 

стимулирование 

качества 

образования.  

Доля учеников, 

родителей и 

педагогов, 

положительно 

высказавшихся об 

уровне 

общественно-

государственного 

управления в 

школе. 

Доля 

обучающихся, 

участвующих в 

ученическом 

самоуправлении. 

Доля родителей, 

участвующих в 

работе 

родительских 

комитетов ОО  

Доля педагогов, 

положительно 

высказавшихся о 

системе 

морального и 

материального 

стимулирования 

качества 

образования 

Анонимное 

анкетирование,эксперт

иза 

Завуч Конец 

учебног

о года 

21 Документооборо

т и нормативно-

правовое 

обеспечение 

Соответствие 

требованиям к 

документообороту

. 

Полнота 

нормативно-

правового 

обеспечения 

Экспертиза Завуч Конец 

учебног

о года 

Критерии и показатели качества начального общего образования 

(ФГОС НОО) 
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Критерии Показатели 20_ 

(в % 

и/или в 

баллах) 

20_ 

(в % 

и/или в 

баллах) 

20_ 

(в % 

и/или в 

баллах) 

Качество образовательных результатов 

Доля обучающихся 1-4-х классов, 

освоивших образовательные 

программы по каждому 

предмету  

3 б. – 100% 

2 б. – от 95 до 99% 

0 б. – менее 95% 

   

Доля обучающихся 1-4-х классов, 

освоивших образовательные 

программы на «4» и «5» (по 

каждому предмету и/или в 

целом по ОО) 

3 б. – более 75% 

2 б. – от 51 до 75% 

0 б. – менее 50% 

   

Доля обучающихся 4-х классов 

успешно прошедших итоговую 

аттестацию (от общего числа 

допущенных ИА) 

3 б. – 100 %  

2 б. – от 95 до 99% 

0 б. – менее 95% 

   

Участие обучающихся в 

конкурах, смотрах, олимпиадах 

регионального уровня и выше 

0,1 б. – за каждого 

участника, но в сумме 

не более 3 б.  

   

Доля участников предметных 

олимпиад (конкурсов) всех 

уровней от общего количества 

обучающихся 

1 б. – 50% и более 

0 б. – менее 50% 

   

Доля победителей (призеров) от 

общего количества участников 

олимпиад (конкурсов) всех 

уровней 

1 б. – 50% и более 

0 б. – менее 50% 

   

Участие обучающихся в 

общественно-значимых 

социальных проектах 

2 б. – занятость более 

50% 

1 б – от 40% до 50% 

0 б. – менее 40% 

   

Уровень освоения обучающимися 

планируемых метапредметных 

образовательных результатов 

2 б. – более 90% 

(высокий) 

1 б. – от 50 до 89% 

(средний) 

0 б. –менее 50% (низкий) 

   

Качества организации образовательных отношений (образовательных программ) 

Структура учебного плана 

соответствует требованиям 

стандарта 

2 б. – да 

0 б. – нет 

   

Наличие в учебном плане 

учебных курсов, 

2 б. – да 

1 б. - частично 
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обеспечивающих 

образовательные потребности 

и интересы обучающихся 

0 б. – нет 

Наличие индивидуальных 

учебных планов для развития 

потенциала одаренных детей  

2 б. – реализуются и 

разрабатываются с 

участием обучающихся 

и их родителей 

1 б. - реализуются и 

разрабатываться без 

участия обучающихся 

и/или родителей 

0 б. – не реализуются 

   

Наличие индивидуальных 

учебных планов для детей с 

показателями здоровья не 

соответствующие норме 

2 б. – реализуются и 

разрабатываются с 

участием самих 

обучающихся и их 

родителей 

1 б. - реализуются и 

разрабатываться без 

участия обучающихся 

и/или родителей 

0 б. – не реализуются 

   

Соответствие количества 

учебных занятий 

максимальному объему 

аудиторной нагрузки 

обучающихся 

2 б. – выполняется 

0 б. – не выполняется 

   

Соотношение обязательной 

части ООП и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

2 б. – выполняется 

0 б. – не выполняется 

   

Организация внеурочной 

деятельности  

2 б. – реализуется по 5 

направлениям развития 

личности, 

1 б. – 3-4 направлениям, 

0 б. – 1-2 направлениям 

   

Выполнение программ 2 б. – более 95% 

1 б. – от 80 до 94% 

0 б. – менее 80% 

   

Качество условий реализации образовательных программ  

(образовательных программ) 

Доля педагогических 

работников, аттестованных 

на квалификационные 

категории  

2 б.- 80 % и более 

1 б. - от 60 до 79%  

0 б. – менее 40% 
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Участие педагогов в 

конференциях, олимпиадах, 

конкурсах,  

в конкурсах профессионального 

мастерства 

0,5 б.  - за каждого 

участника 

регионального уровня и 

выше, но не более 5 б. в 

сумме 

   

Доля педагогических работников 

- победителей (призеров) всех 

уровней от общего количества 

педагогов  

2 б.- 80 % и более 

1 б. - от 60 до 79%  

0 б. – менее 40% 

   

Укомплектованность ОО 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

2 б.- 90 % и более 

1 б. - от 80 до 90%  

0 б. – менее 80% 

   

Наличие действующих музея, 

театра, художественной 

студии и т.п. 

1 б. за каждое 

объединение, но в сумме 

не более 3 б. 

0 б. - отсутствие 

объединений  

   

Наличие безбарьерной среды 2 б. – создана 

безбарьерная среда, 

1 б. – есть элементы 

безбарьерной среды, 

0 б. – не создана 

безбарьерная среда 

   

Наличие вариативности форм 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений 

(профилактика, диагностика, 

консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

просвещение, экспертиза) 

0,5 б. - за каждую форму, 

в сумме не более 3,5 б. 

   

Наличие информационно-

образовательная среды 

2 б. – ИОС обеспечена и 

функционирует в 

полном объёме, 

1 б. – обеспечена и 

функционирует 

частично, 

0 б. – частично 

обеспечена и 

функционирует не в 

полном объёме 
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Степень исполнения 

государственного задания (ГЗ) 

по объему и качеству 

1 б. – исполнено на 100% 

0 б. – исполнено менее 

100 %  

   

Наличие привлечённых 

(спонсорских) средств в общем 

бюджете организации 

2 б. - более 2 % 

1.б - от 1 до 2 % 

0 б. - отсутствие 

привлеченных 

(спонсорских) средств  

   

Материально-техническое 

оснащение образовательных 

отношений 

осуществляется согласно 

«дорожной карты» на 

2 б. – 80-100% 

1 б. – 50-79 % 

0 б. – менее 50 % 

   

Удовлетворённость обучающихся и родителей 

Доля обучающихся и родителей 

каждого класса, 

удовлетворенных качеством 

образования 

3 б. – более 60% 

опрошенных 

2 б – от 50% до 60% 

0 б. – менее 50% 

   

Удовлетворенность обучающихся организацией воспитательной 

работы в лицее 

№ п/п Вопросы  Учебный год 

    

1 Проведение общешкольных дел     

2 Проведение классных дел     

3 Дежурство по школе     

4 Порядок в классе     

5 Деятельность спортивных секций, кружков     

6  Вечера для старшеклассников     

7 Проведение уроков     

У < 3 - это свидетельствует об оценке обучающимися организации 

воспитательной работы в лицее как недостаточной. 

У > 3 – достаточный уровень организации воспитательной работы в 

лицее; У > 4 – обучающиеся удовлетворены организацией воспитательной 

работы в школе в значительной степени 

Удовлетворенность обучающихся школьной жизнью. 

(По методике доцента А. А. Андреева). 

№ п/п Вопросы Учебный год 

   

1 Я иду утром в школу с радостью.    
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2 В школе у меня обычно хорошее настроение.    

3 В нашем классе хороший классный руководитель.    

4 К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и 

помощью в  трудной жизненной ситуации. 

   

5 У меня есть любимый учитель.    

6 В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение.    

7 Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для 

развития моих способностей. 

   

8 У меня есть любимые школьные предметы.    

9 Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к 

самостоятельной жизни. 

   

10 На летних каникулах я скучаю по школе.    

У > 3 – высокая степень удовлетворенности обучающихся школьной 

жизнью; 

           У > 2 – средняя степень удовлетворенности обучающихся 

школьной жизнью. 

Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения. (По методике доцента А. А. Андреева) 

№ 

п/п 

Вопросы Блок Учебный год 

   

1 Аккуратность (умение содержать в 

порядке вещи). 

Б
л
о
к
 

п
о
в
ед

ен
ч
ес

к
и

х
 

к
ач

ес
тв

 

   

2 Дисциплинированность (умение следовать 

установленным правилам ). 

   

3 Ответственность (умение держать слово).    

4 Воля (умение не отступать перед трудностя-

ми). 

   

5 Хорошие манеры поведения.    

6 Жизнерадостность (способность 

принимать жизнь и радоваться жизни). 

Б
л
о
к
 ж

и
зн

ен
н

о
й

 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

и
 

   

7 Образованность.    

8 Ум (способность здраво и логично 

мыслить). 

   

9 Высокие жизненные запросы.    

10 Самостоятельность (способность  

принимать ответственные  решения). 

   



 

407 

 

11 Честность в отношениях с людьми. 

Б
л
о
к
 м

о
р
ал

ь
н

о
-

п
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

х
 

к
ач

ес
тв

 л
и

ч
н

о
ст

и
 

   

12 Доброта в отношениях с людьми.    

13 Чуткость в отношениях с людьми.    

14 Справедливость в отношениях с людьми.    

15 Терпимость к взглядам и мнениям других.    

У < 3 – родители оценивают роль школы в развитии данных качеств 

как недостаточную; 

У > 3 – достаточный уровень удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью школы; 

У > 4 – родители удовлетворены жизнедеятельностью школы в 

значительной степени. 

Оценка родителями помощи образовательного учреждения в 

воспитании у детей способности к решению основных жизненных 

проблем. (По методике доцента А. А. Андреева) 

№ 

п/п 

Вопросы Учебный год 

   

1 Школа помогает ребенку:  

а) поверить в свои силы 

   

2 б) учиться решать жизненные проблемы    

3 в) учиться преодолевать жизненные трудности    

4 г) учиться правильно, общаться со сверстниками    

5 д) учиться правильно, общаться с взрослыми    

У < 3 – низкая оценка родителями школы в воспитании у детей 

способности к решению  жизненных проблем. 

У > 3 – оценка родителями школы в воспитании у детей способности к 

решению жизненных проблем на достаточном уровне. 

Удовлетворенность родителей работой образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. (По 

методике доцента Е. Н. Степанова) 

№ 

п/п 

Вопросы Учебный год 

   

1 Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать 

дружным. 

   

2 В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует 

себя комфортно. 

   

3 Педагоги проявляют доброжелательное отношение к 

нашему ребенку. 

   

4 Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с 

администрацией и учителями нашего ребенка. 

   

5 В классе, в котором учится наш ребенок, хороший    
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классный руководитель. 

6 Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе 

вашего ребенка. 

   

7 Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и 

домашними заданиями. 

   

8 Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего 

ребенка. 

   

9 В школе проводятся мероприятия, которые полезны и 

интересны нашему ребенку. 

   

10 В школе работают различные кружки, клубы, секции, где 

может заниматься наш  ребенок. 

   

11 Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные 

знания. 

   

12 В школе заботятся о физическом развитии и здоровье 

нашего ребенка. 

   

13 Учебное заведение способствует формированию достой-

ного поведения нашего ребенка. 

   

14 Администрация и учителя создают условия для проявле-

ния и развития способностей нашего ребенка. 

   

15 Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к 

самостоятельной жизни. 

   

У = 3 или больше – показатель высокого уровня удовлетворенности 

родителей деятельностью школы; 

У = 2 или больше – показатель среднего уровня удовлетворенности 

родителей деятельностью школы; 

У < 2 – показатель низкого уровня удовлетворенности родителей 

деятельностью школы. 

Удовлетворенность всех участников образовательных отношений 

образовательной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. (По методике Н.В.Калининой, М.И.Лукьяновой (журнал 

«Педагогическая диагностика» (№1 за 2004 г.) 

Вопросы для собеседования с детьми 2-4 классов 

I  

1. Тебе нравится школа, в которой ты учишься? 

2. Тебе интересно учиться в школе? 

3. На уроках ты узнаешь много нового и интересного? 

4. У тебя добрые учителя? 

5. Объяснения учителей на уроках тебе понятны? 

6. Много интересного знают твои учителя? 

7. Учитель справедливо оценивает твой труд? 

8. Тебя учат, как себя вести в обществе? 
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II 

1. Тебе в школе весело?  

2. Бывает так, что тебе нечем в школе заняться?  

3. В школе много интересных дел? 

4. В школе есть возможность отдохнуть? 

5. Ты на уроке устаешь? 

6. Тебе бывает на уроке скучно?  

7. Тебе нравится такое расписание уроков? 

8. Тебе нравится, как проходят перемены? 

9. В школе хорошо кормят? 

10. В школе уютно и красиво? 

Вопросы 2, 5, 6 предполагают отрицательный ответ как желательный. 

Знак «+» ставится, если на эти вопросы ребёнок ответил «нет». 

III 

1. Тебя любят и ценят учителя? 

2. Учитель всегда приходит тебе на помощь? 

3. Ты доверяешь учителям? 

4. У вас дружный класс, где все помогают друг другу? 

5. Ты хорошо себя чувствуешь в классе? 

6. У тебя в школе много друзей? 

7. Ты любишь, когда твои родители приходят в школу? 

8. Ты в школу идешь с удовольствием? 

IY 

1. В школе о тебе заботятся? 

2. Ты замечаешь в школе какие-нибудь хорошие изменения? 

3. Если бы у тебя появилась возможность выбирать, ты бы выбрал 

снова эту школу? 

4. Ты знаешь директора своей школы? 

5. Ваш завуч часто приходит к вам в класс? 

Анкета для педагогов 

Уважаемый коллега! Просим Вас ответить на вопросы, выражающие 

Ваше отношение к различным сторонам образовательной деятельности в 

школе. Прочитайте, пожалуйста, утверждения. Своё согласие с каждым из 

них выразите знаком «+», несогласие знаком «-». 

I 

1. Учебный процесc в школе хорошо организован. 

2. Цели образовательной деятельности соответствуют потребностям 

учеников и реально выполнимы. 
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3. Учителю предоставлено достаточно возможностей для отбора 

содержания учебного материала по предмету, который он преподаёт. 

4. За результаты своей педагогической деятельности отвечаю я сам. 

5. Используемые методы обучения обеспечивают мне успешное 

решение задач образовательной деятельности, достижение хорошего 

результата. 

6. В целом я удовлетворён тем, как работают ученики по моему 

предмету. 

7. Я имею возможность полно проявить свои знания, умения и 

способности при организации учебного процесса. 

8. Моя работа доставляет мне удовольствие. 

9. Я считаю себя причастным к организации образовательной 

деятельности в школе. 

 II 

1. Меня устраивают условия труда в школе. 

2. Обязанности и функции среди учителей распределены 

оптимально. 

3. Я имею возможность повышать квалификацию, свой 

образовательный уровень. 

4. При существующей в нашей школе материально-технической 

базе учитель может добиться хороших результатов. 

5. Рабочий день в школе построен рационально для учителей и для 

учеников. 

6. В нашей школе налажены отношения с другими 

образовательными учреждениями и организациями. 

7. В школе уютно, красиво, чисто. 

8. Достаточное внимание уделяется работе с родителями, их 

информируют о деятельности школы. 

III 

1. В нашей школе, в нашем коллективе я чувствую свою 

собственную ценность. 

2. Администрация относится ко мне с уважением. 

3. Я ощущаю поддержку своих коллег в совместной работе. 

4. Мои отношения с учениками меня устраивают. 

5. Отношение ко мне со стороны большинства родителей можно 

назвать справедливым, доверительным. 

6. В школе хороший психологический климат, доброжелательная 

атмосфера. 

7. Мне нравится работать в этом педагогическом коллективе. 
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8. Крупные конфликты — редкость в нашей школе. 

 IV 

1. Деятельность администрации направлена на повышение статуса 

школы и способствует её развитию. 

2. Контроль за образовательная деятельность ведётся своевременно 

и правильно. 

3. Учителя нашей школы участвуют в принятии управленческих 

решений, способствующих развитию образовательной деятельности. 

4. В школе организован чёткий и оперативный обмен информацией, 

необходимой для работы. 

5. Учитель в нашей школе самостоятелен в работе. 

6. Планирование и организацию образовательной деятельности в 

школе можно назвать эффективными (соответствуют современным 

требованиям). 

7. У меня достаточно возможностей высказать и доказать свою 

точку зрения при обсуждении и принятии каких-либо решений в школе. 

8. В школе созданы условия для творческой деятельности учителей. 

9. В школе созданы условия для распространения передового 

педагогического опыта. 

10. Администрация озабочена охраной здоровья членов 

педагогического коллектива. 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением об 

образовательном процессе в школе. Прочитайте внимательно каждое 

утверждение. Если вы с ним согласны, то поставьте рядом с номером вопроса 

знак «+», если не согласны, то знак «-». 

I 

1. Образовательный процесс в нашей школе ориентирован на 

развитие личности каждого ребёнка. 

2. Методы обучения и воспитательного воздействия по отношению 

к моему ребёнку обычно приводят к хорошему результату. 

3. В нашей школе ученики и родители имеют право выбирать 

содержание образования (спец. курсы, профили и др.). 

4. Мой ребёнок редко жалуется на недомогание и плохое 

самочувствие во время уроков. 

5. Результаты учения моего ребенка учителя оценивают объективно 

и справедливо. 

6. Учителя правильно и своевременно контролируют результаты 

обучения моего ребёнка. 
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7. Педагоги учитывают индивидуальные особенности моего 

ребёнка… 

8. Я согласен с содержанием воспитания в школе. 

 II 

1. Считаю, что школа имеет хорошую материально-техническую 

базу. 

2. В школе уютно, красиво, чисто. 

3. В школе проводится много интересных мероприятий. 

4. У детей есть возможность интересно проводить свободное 

(внеурочное) время. 

5. Организацию питания считаю удовлетворительной. 

6. Для решения задач обучения и воспитания школа удачно 

сотрудничает с другими организациями, другими школами, детскими 

центрами. 

7. В школе удачно осуществляется работа с родителями. 

8. Я доволен условиями труда в школе.  

9. Учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели. 

III 

1. Учителя относятся к моему ребёнку так, как он этого 

заслуживает. 

2. Учитель прислушивается к моему родительскому мнению и 

учитывает его. 

3. При решении школьных (классных) вопросов есть возможность 

взаимодействовать с другими родителями. 

4. У моего ребёнка в основном складываются нормальные 

взаимоотношения с учителями. 

5. Мне приятно и интересно бывать на родительских собраниях. 

6. В школе доброжелательная психологическая атмосфера.  

7. Я доволен(а) обучением в школе. 

8. У моего ребёнка в основном хорошие взаимоотношения c 

одноклассниками. 

IV 

1. Управление школой, которое осуществляет администрация, 

способствует улучшению образовательной деятельности. 

2. В школе заботятся о здоровье наших детей, о предупреждении 

перегрузок. 

3. При принятии управленческих решений администрация 

считается с мнением детей и родителей. 
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4. У администрации школы я всегда могу получить ответы на 

интересующие меня вопросы, касающиеся учёбы, личности моего ребёнка. 

5. Контроль за учебно-воспитательным процессом, осуществляемый 

администрацией, приносит пользу. 

6. За время обучения моего ребёнка в школе произошли изменения 

к лучшему. 

7. Нас, родителей, в достаточной степени информируют о 

деятельности школы, об основных событиях в ней.  

8. Деятельность администрации нашей школы я считаю 

эффективной. 

9. Я всегда при необходимости могу обратиться в школу за 

квалифицированным советом и консультацией.  

10. Я доволен тем, что мой ребёнок обучается в этой школе. 

Механизм проведения исследований кадровых условий. 

Анкета качества урока 

Отметить кружком номера тех проявлений, которые имелиместо при 

проведении урока учителем ______________ (вписать предмет, класс/вписать 

Ф.И.О. учителя) 

1. Устно или письменно (для эксперта) ставит цели развития личностных 

качеств обучающихся на уроке (например, мышление, речь, воля, 

нравственность, коммуникативность, эстетическое восприятие и др.) и 

реализует их средствами учебного предмета. 

2. Уверенно (профессионально) владеет учебным материалом. 

3. Демонстрирует правильную, выразительную, ясную, точную, краткую, 

уместную речь. 

4. Демонстрирует не насильственные приемы обучения (не перебивает, не 

проявляет неприятия, раздражения, гнева, не навязывает точку зрения). 

5. Устанавливает связи с другими предметами. 

6. Уместно использует материал из разных сфер жизнедеятельности 

(кроме учебных дисциплин). 

7. Использует наглядные раздаточные статичные материалы. 

8. Использует динамические дидактические материалы (аудио, видео, 

компьютерные демонстрации, интерактивную доску, приборы и т.п.). 

9. Дает домашнее задание с учётом зоны ближайшего развития детей. 

10. Стимулирует обоснование, аргументацию ответов, в том числе с 

использованием фактов из других областей знаний. 

11. Поощряет инициативу и самостоятельность обучающихся. 

12. Поощряет индивидуальные учебные достижения. 
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13. Предлагает задания, развивающие интуицию, творческое воображение, 

эмоционально-чувственное восприятие. 

14. Обращает внимание на качество речи обучаемых. 

15. Вовремя (без задержки) заканчивает урок. 

На уроке использует приемы (методы) педагогических технологий: 

16. Дифференцированного, в том числе индивидуализированного обучения 

(учитывает особенности темперамента, психосоматического типа, 

каналов восприятия, уровня понимания, типа мышления и т.д.). 

17. Системно-деятельностного подхода, проблемного обучения (проблемные 

вопросы и ситуации, в том числе на стыке наук). 

18. Диалогового обучения (свободное обсуждение и дискуссии). 

19. Рефлексивного обучения (оценки обучающихся полезности урока, 

своего психологического состояния). 

20. Коллективной мыслительной деятельности. 

21. Исключающие утомляемость, перегрузки обучаемых. 

Дата __________ Эксперт ________________ 

Диагностическая картаанализа урока 

Дата посещения:__________ 

Класс ___________________. 

Учитель __________________________________ 

Предмет __________________________________ 

Цель посещения:__________________________ 

__________________________________________ 

Тема______________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

  

 

 

Этапы и содержание наблюдения Да Частично Нет Примечание  

1. Триединая цель урока. 

Прослеживается ли реализация поставленных 

учителем целей урока? 

    

2. Организация урока: тип урока, структура 

урока, этапы, их логическая последовательность 

и дозировка во времени, соответствие 

построения урока его содержанию и 

поставленной цели. 

    

3. Мотивация на учение     

4. Соответствие урока требованиям ФГОС: 

4.1 Ориентация на новые образовательные 

результаты 

    

4.2 Нацеленность деятельности на формирование 

УУД 

    

4.3 Использование современных технологий 

(проектная, исследовательская, ИКТ и др.) 

    

5. Содержание урока: 
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5.1 -научная правильность освещения материала на 

уроке;  

-его соответствие возрастным возможностям. 

    

5.2 Соответствие содержания урока требованиям 

программы. 

    

5.3 Связь теории с практикой, использование 

жизненного опыта учеников с целью развития у 

них познавательной активности и 

самостоятельности. 

    

5.4 Связь изучаемого материала с ранее 

пройденным, межпредметные связи. 

    

6. Методика проведения урока: 

6.1 Актуализация знаний и способов деятельности 

обучающихся. Постановка учителем 

проблемных вопросов, создание проблемных 

ситуаций. 

    

6.2 Методы обучения:  

– объяснительно-иллюстративный; 

– репродуктивный; 

– проблемное изложение; 

– частично поисковый; 

– исследовательский. 

Число заданий репродуктивного характера  

(«прочитай», «перескажи», «повтори», 

«вспомни»)Число заданий поискового характера 

(«докажи», «объясни», «оцени», «сравни», 

«найди ошибку») 

    

6.3 Соотношение деятельности учителя и 

деятельности обучающихся. Объем и характер 

самостоятельных работ. 

    

6.4 Методы познания: 

-наблюдение, 

-опыт,  

-поиск информации,  

-сравнение,  

-чтение 

-другое 

    

6.5 Применение диалоговых форм общения.     

6.6 Создание нестандартных ситуаций при 

использовании знаний обучающимися. 

    

6.7 Осуществление обратной связи ученик-учитель     

6.8 Формы организации познавательной 

деятельности: 

– индивидуальная; 

– групповая; 

– фронтальная; 

– коллективная; 

– парная. 

    

6.9 Реализация дифференцированного обучения. 

Наличие заданий для детей разного уровня 

обученности. 
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6.10 Средства обучения. Целесообразность их 

использования в соответствии с темой, этапом 

обучения 

    

6.11 Использование наглядного материала:  

- в качестве иллюстрации; 

- для эмоциональной поддержки; 

- для решения обучающих задач;  

Наглядный материал: 

- избыточен; 

- достаточен; 

- уместен;  

- недостаточен. 

    

6.12 Формирование навыков самоконтроля и 

самооценки. 

    

7. Психологические основы урока: 

7.1 Учет учителем уровней актуального развития 

обучающихся и зоны их ближайшего развития 

    

7.2 Реализация развивающей функции обучения 

Развитие качеств: восприятие, внимание, 

воображение, мышление, память, речь. 

    

7.3 Ритмичность урока:  

- чередование материала разной степени 

трудности; - разнообразие видов учебной 

деятельности. 

    

7.4 Наличие психологических пауз и разрядки. 

Эмоциональная атмосфера урока 

    

8. Домашнее задание: 
- оптимальный объем; 

- доступность инструктажа;  

- дифференциация;  

- предоставление права выбора. 

    

9. Наличие элементов нового в педагогической 

деятельности учители (отсутствие 

шаблона). 

    

Выводы:  

Проверяющий                                                                   Ознакомлен:  

Диагностическая карта анализа урока на основе исследовательского метода 

обучения в рамках введения системно - деятельностного подхода ФГОС 

Класс:_________ 

Учитель:_________________________________________ 

Дата посещения урока:____________________ 

Присутствовало на уроке учащихся:_________________________ 

Предмет:__________________________________ 

Тема урока: ___________________________________________________________________ 

Параметры анализа Констатация  

 

Содержательный анализ 

 

I. Анализ этапов  урока, 

проведенных на основе 

исследовательского метода 

да частично  нет ( как , в какой форме в 

ходе каких заданий) 

 -  мотивирована ли деятельность     
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учащихся   

- создана ли проблемная ситуация,        

- сформулирована ли проблема     

- выдвигались ли гипотезы     

-намечен план исследования     

- осуществлялось ли исследование 

с помощью:  

    

наблюдения      

моделирования     

опроса     

 изучения   литературы      

анализ текста, иллюстративного 

материала, схем   

    

II. Анализ деятельности учителя     

1 Осуществлялись ли принципы:     

-минимум информации     

- максимум  управленческой 

деятельности 

    

2 Применялись ли следующие 

приемы преподавания: 

    

-сопоставление с новыми фактами     

- консультации     

-анализ     

- оценка     

- эксперимент     

- анализ известных фактов     

-управление исследовательской 

деятельностью 

    

3 Осуществлялась ли активизация 

мыслительной деятельности 

учащихся  через: 

    

- загадки, ребусы, ролевые игры и 

др 

    

4 Осуществлялась ли организация 

исследования на основе работы с 

различными источниками 

информации  

    

III. Анализ организации 

деятельности детей 

    

1Реализованы ли потребности 

детей: 

    

-стремление применять знания в 

новой ситуации 

    

-потребность в процессе 

самостоятельной работы, 

поисковой исследовательской 

деятельности разрешить учебную 

проблему 

    

2. Формировались ли 

исследовательские умения: 

    

-осознание учебной проблемы     
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-самостоятельное выдвижение 

гипотез 

    

-соотнесение полученных 

результатов с выдвинутыми 

предположениями 

    

- обобщение по проблеме     

- формулирование вопросов     

- развитие монологической речи     

-умения работать с текстом     

-анализ продукта собственной 

деятельности 

    

-возможность продемонстрировать 

свои достижения 

    

- пополнение знаний других  

учащихся новыми сведениями 

    

- умения  оценки и самооценки 

результатов исследования  

    

Выводы:  

Проверяющий                                                                   Ознакомлен: 

Обработка результатов анализа: 

-подсчитать количество ответов «да», 

- подсчитать количество ответов «частично», 

- подсчитать количество ответов «нет». 

 Найти сумму ответов «да и «частично», если сумма ответов больше, чем ответов» 

нет, то данный урок можно считать уроком - исследования 
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