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1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Лицей №20» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Лицей №20» (далее - основная образовательная программа) определяет 

содержание и организацию образовательного процесса и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. Основные 

компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования 

ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Основаниями для внесения изменений на 01.09.2022 года стали: 

− анализ образовательной ситуации в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Лицей №20» (далее- 

лицей) и результаты реализации образовательной программы в 2020-2021 учебном 

году; 

− современные требования к образовательным результатам освоения 

основной образовательной программы; 

− опыт инновационной образовательной практики педагогического 

коллектива; 

− изучение социального заказа на образовательные услуги; 

− приоритетные направления развития региональной системы 

образования. 

Изучение данных направлений позволило определить главные векторы 

развития образовательной ситуации по повышению качества образовательных услуг 

в рамках образовательной программы: 

−усиление информационной инфраструктуры системы образования лицея; 

−расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе 

духовно-нравственного контекста; 

−развитие системы дополнительного образования; 

−активизация межпредметной направленности в освоении образовательных 

программ. 

Основная образовательная программа представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности гимназии. 

Основные понятия: 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования. 

Вариативная часть учебного плана – часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
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Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

обучающихся, предусматривающая  следующие  формы:  экскурсии,  кружки,  

секции,  круглые  столы, 

конференции, студии, диспуты, интеллектуальные дистанционные марафоны, 

соревнования, проектные исследования. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения системы общечеловеческих ценностей и системы культурных, духовных и 

нравственных ценностей российского народа. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и 

распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового или 

усовершенствованного процесса на основе результатов научных исследований, 

научных разработок или иных научных достижений. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования 

система ценностей, знаний и умений, способная адекватно воплощаться в 

деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщенных способ 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 

образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 

практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников начальной 

ступени общего образования, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

мотивы деятельности, в том числе образовательной, социальные чувства, 

личностные качества. 

Метапредметные результаты – метапредметные знания и обобщенные 

способы деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких 

или всех учебных предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в различных жизненных ситуациях. 

Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов 

деятельности личности, сознательно определяющих линию ее поведения. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. 

Образовательная среда нацелена на создание целостности педагогических условий 

для решения задач обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, уточненных и дифференцированных по 

учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих 

формированию и оценке, с учетом ведущих целевых установок изучения каждого 

предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта 

(знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), 

освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного предмета. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп 

и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Основная образовательная программа разработана совместно с методическим 

советом лицея и педагогическим коллективом, рассмотрена на заседании 

педагогического совета, на заседании Совета лицея, утверждена приказом директора 

лицея и представлена на сайте в сети Интернет. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

Целями реализации основной образовательной программы являются: 
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−обеспечение выполнения требований ФГОС НОО; 

−обеспечение достижения качественных образовательных результатов: 

личностных, метапредметных, предметных; 

−обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начального общего образования целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

−формирование общей культуры, духовно  нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

−обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

−становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

−обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

−достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее 

- дети с ОВЗ); 

−обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

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

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

−организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно  

технического творчества и проектно  исследовательской деятельности; 

−участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

−использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

−предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

−включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (Первомайского района, города Ростова-на-Дону). 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

−воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

−переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки   содержания   и   технологий   образования,   



8 
 

определяющих   пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

−ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

−признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

−учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно  воспитательных целей и путей их достижения; 

−обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

−разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

−с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — 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 ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

−с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками 

в учебной деятельности; 

−с изменением при этом самооценки ребѐнка, 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): 

−центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно  логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково  символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

−развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
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формирование устойчивой системы учебно  познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 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. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Особое внимание в ФГОС НОО акцентируется на достижении 

личностных и метапредметных результатов, что и определяет специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения. 

Внеурочная деятельность, как составная часть основной образовательной 

программы, является специально организованной деятельностью обучающихся в 

формах, отличных от урочной системы обучения и представляет собой 

неотъемлемую часть образовательного процесса. 

Цель организации внеурочной деятельности в лицее в соответствии с ФГОС 

НОО - создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учѐбы время; создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность лицея направлена на достижение воспитательных 

результатов: 

−приобретение учащимися социального опыта; 

−формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

−приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности отнесены: 

личностные результаты — готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные 

метапредметные результаты 

— освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные) 
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качества; сформированность 

основ 

российской, гражданской идентичности. 

Внеурочная деятельность позволяет педагогическому коллективу решить ещѐ 

целый ряд очень важных задач: 

−обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в лицее; 

−улучшить условия для развития ребенка; 

−учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Внедрение программ внеурочной деятельности значительно обогащает 

систему воспитательной работы лицея. Финансирование внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО дает возможность внедрить новые программы и 

привлечь к проведению внеурочных занятий не только учителей начальных классов, 

но и учителей-предметников. 

Внеурочная деятельность в лицее осуществляется через: 

−реализацию образовательных программ внеурочной деятельности в 

различных формах (студии, кружки, занятия, практикумы, секции); 

−занятия с классным руководителем (экскурсии, прогулки, праздники, 

соревнования); 

−деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, 

библиотекаря) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования; 

−проведение занятий в рамках кружков, секций и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе лицея на основе договоров о сетевой 

форме реализации образовательных программ с учреждениями дополнительного 

образования. 

Внеурочная деятельность организуется с учѐтом имеющихся условий и 

кадровых ресурсов. 

Привлечение к организации внеурочной деятельности классных 

руководителей, старшего вожатого, педагога - психолога расширяет возможности 

учебного плана (тренинги, социальные акции, экскурсии, прогулки). 

Принципы реализации модели ВД: 

Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями 

основной образовательной программы учреждения. 

Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 

субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков 

самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, 

самореализации, самоутверждения. 

Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 

внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных 

видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов. 

Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о 

времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе 

кружка, студии. 
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Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не 

только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения лицея. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях лицея 

ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 

новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

На содержание модели влияют следующие факторы: особенности и традиции 

лицея, изучение запросов и интересов учащихся и родителей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

(далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований 

ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

−обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

−являются содержательной и критериальной основой для разработки 

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

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

В соответствии с системно  деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно  практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
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−определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребѐнка; 

−определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

−выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность   обучающихся.   Иными 

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

которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения на уровне 

начального общего и основного общего образования и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так 

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

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведѐтся 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.  
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Планируемые результаты, описывающие  указанную группу целей, 

приводятся  в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета. 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 ведѐтся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

−междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

−программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное 

чтение», 

«Родной  язык»,  «Литература  на  родном  языке»,  «Английский  язык»,  

«Математика», 

«Окружающий мир», «ОРКСЭ», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», 

«Физическая культура». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников формируются личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника сформируется: 

−внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

лицею, 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 на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
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−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, здоровье сберегающего поведения; 

−чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

−внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

лицею,   понимания  необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

−выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

−устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

−адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

−положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

−компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

−морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

−установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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: 

−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 еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

−учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

−осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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−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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

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

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

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

−в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

−преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

−проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

−самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

−осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания;  

−самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

 Выпускник научится: 

−осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

−осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об

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

инструментов ИКТ; 

−использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

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

−проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

−строить сообщения в устной и письменной форме; 

−ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

−основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

−осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

−осуществлять синтез как составление целого из частей; 

−проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

−устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

−строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

−обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

−осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
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−устанавливать аналогии; 

−владеть рядом общих приѐмов решения задач 

Выпускник получит возможность научиться: 

−осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

−записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с

 помощью инструментов ИКТ; 

−создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

−осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

−осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

−осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

−строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

−произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия  

Выпускник научится: 

−адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

−допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

−учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

−формулировать собственное мнение и позицию; 

−договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

−строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

−задавать вопросы; 

−контролировать действия партнѐра; 

−использовать речь для регуляции своего действия; 

−адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

−учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

−учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

−понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

−аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

−продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 
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−с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

−задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

−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 разовьются 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: 

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

−определять тему и главную мысль текста; 

−делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

−вычленять   содержащиеся   в   тексте   основные   события   и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

−сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака; 

−понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 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 нѐм 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; 
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−ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

−использовать формальные элементы текста

 (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

−работать с несколькими источниками информации; 

−сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации  

Выпускник научится: 

−пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

−формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

−сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

−составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

−делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их

 дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: 

оценка информации 

Выпускник научится: 

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

−оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

−на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

−участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

−сопоставлять различные точки зрения; 

−соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

−в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование 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 
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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-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 

формируются и развиваются необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в дальнейшем. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером Выпускник научится: 

−использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

−организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

−вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информацию, набирать небольшие тексты на русском языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 

−рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

−сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск 

информации 

Выпускник научится: 

подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
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пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

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

интерпретировать  и  сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Создание, представление и передача 

сообщений Выпускник научится: 

−создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

−создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

−готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

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

−создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

−размещать сообщение в информационной образовательной среде лицея; 

−пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

−представлять данные; 

−создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и 

организация Выпускник научится: 

−создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

−определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые   алгоритмы)   в   несколько   действий,   строить   

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

−планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

−проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

робототехнического проектирования; 

−моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Предметные результаты 
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1.2.2.1.Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт 

формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому языку, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык станут для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу, 

сформируется отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека.  Они  получат  начальные  представления  о  нормах  

русского  и  родноголитературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них формируются коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

2 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка 

или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной  формы в другую:                                   

•     подробно пересказывать небольшие тексты. 
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Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

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

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ

Обучающийся научится:

ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета 

(в групповых формах работы и других видах сотрудничества);

различать устные и письменные формы общения;

составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму;

составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на 

письме и в устной речи;

понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, 

формировать представление о неисчерпаемости лексического богатства русского 

языка;

понимать необходимость осознания значения слова и его написания;

называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, 

текст); 

писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 

Обучающийся получит возможность научиться:

поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, 

проявлять внимание, терпение к собеседнику, уважение к чужому мнению;

 понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для 

передачи информации;

составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»;

составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст 

(записка, письмо, объявление, поздравление);

иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из 

которых он состоит).

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК

Фонетика, графика, орфография

Обучающийся научится:

 понимать преимущества звукобуквенного письма; 

осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; 

использовать знание алфавита; 

понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов; 

систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать 

различие между звуками и буквами; 

находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 
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передавать на письме мягкость и твѐрдость согласных звуков (обозначать 

мягкость согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ѐ, ю, я, и; 

твѐрдость 

с помощью букв а, о, э, у, ы); 

разграничивать две функции букв е, ѐ, ю, я, и: а) обозначение мягкости 

согласных звуков; б) обозначение двух звуков; 

делить слова на слоги, определять количество слогов в слове; 

находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию 

ударения (на примере омографов); 

понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; 

понимать, почему парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются 

орфограммой; 

понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв 

безударных гласных звуков, парных по звонкости-глухости согласных, 

непроверяемых ударением; 

верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, 

почему они носят традиционный характер и являются орфограммами; 

переносить слова по слогам в соответствии с правилами; 

употреблять прописную букву; 

правильно писать слова с удвоенными согласными; 

правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 

уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного 

и как показатель мягкости согласных звуков; 

употреблять при написании слов разделительные твѐрдый и мягкий знаки, 

объяснять разницу в употреблении разделительных твѐрдого и мягкого знаков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, 

и варианты произношения, которые встречаются в просторечии; 

понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи 

расхождения в написании и произношении при передаче звуков в слабых позициях 

(безударные гласные, парные звонкие-глухие согласные в конце слова); 

пользоваться орфографическим и орфоэпическим словарями, понимать их 

назначение; 

 иметь представление о единообразном написании слова. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

формировать ценностное отношение к слову; 

       расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей 

материальную форму (звучание или написание) и значение; 

составлять двусторонние модели слов; 

формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова; 

понимать различие в функциях имѐн собственных и нарицательных. 

Обучающийся получит возможность: 

научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать; 

научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного 

слова, объяснять значение многозначного слова в конкретном случае; 

углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов 

(по сфере употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной 

окрашенности); 

научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей 
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речи;  

понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять 

значение устойчивых оборотов. 

Состав слова (морфемика)

                  Обучающийся научится:

называть части слова;

выделять корень в родственных словах с опорой на

 смысловую связь однокоренных слов и на общность написания корней;

разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями;

выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки 

привносят в слово;

различать предлоги и приставки; 

находить суффикс в слове, определять значение, которое придаѐт слову 

суффикс, и его роль в образовании новых слов; 

правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие 

случаи ударного окончания); 

объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в 

определѐнном порядке и имеющих определѐнное значение; 

понимать принцип единообразного написания морфем; 

составлять слова с предложенными морфемами. 

Морфология 

                   Обучающийся научится: 

определять части речи по обобщѐнному значению предметности, действия, 

признака и по вопросам; 

понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях 

словесного творчества. 

Обучающийся получит возможность:

научиться понимать грамматическую общность слов,

 относящихся к определѐнным частям речи;

 получить образное представление о языке как о чѐтко организованной 

структуре.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Обучающийся научится:

находить имена существительные в предложении по вопросу и общему 

значению предметности;

определять различия между одушевлѐнными и неодушевлѐнными, 

собственными и нарицательными существительными;

осознанно употреблять заглавную букву при написании имѐн собственных, 

обобщать все известные способы употребления заглавной буквы; 

 определять число имѐн существительных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы 

окончаний (в родительном падеже множественного числа). 

ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 

находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 

определять число глаголов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего 

времени; 

на практическом уровне изменять глаголы по временам. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

Обучающийся научится:

находить в предложении имена прилагательные по их

 основному грамматическому значению и по вопросу;

определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе; 

классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

СИНТАКСИС 

Предложение 

Обучающийся научится: 

выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на 

письме; 

определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

        Обучающийся получит возможность научиться: 

определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от 

слова к слову;

составлять предложения разных типов.

Текст

Обучающийся научится:

озаглавливать текст;

определять тему и главную мысль текста.

Обучающийся получит возможность научиться:

практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение;

составлять план текста на основе памяток, образцов;

составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, 

объявление, поздравительное письмо

3 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ 

и  историю России при работе с текстами об истории и культуре 

нашей страны, древних и современных городах, известных людях; 

• осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

• относиться с уважением к представителям других народов; 

• уважительно относиться к иному мнению; 

• понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

• соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

• развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

• конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

• оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

• сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 

• эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, 

культурой) для успешной адаптации в обществе; 
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• сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-

творческие способности; 

• осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, 

обществе, нравственных проблемах; 

• стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

• сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и 

прозаическими произведениями. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД

принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи;

овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для 

решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-

образном и словесно- логическом уровнях; проявлять познавательную 

инициативу;

планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои 

действия для решения задачи;

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения;

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках);

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме;

контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые коррективы;

оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины 

успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей;

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами.

Познавательные УУД

осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством 

учителя или самостоятельно);

самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной 

справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) 

необходимую информацию и использовать еѐ для выполнения учебных заданий;

понимать информацию, представленную в изобразительной, графической 

форме; переводить еѐ в словесную форму;

использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения;

воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

передавать устно или письменно содержание текста;

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию);

использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения лингвистических задач;

пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
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анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных 

и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи;

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям;

осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза;

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность 

действий при решении лингвистической задачи;

строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, формулировать их.

Коммуникативные УУД

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь 

на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения; 

участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнѐрами о способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной 

коммуникативной задачи; 

применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободно 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

понимать, что язык является главным средством общения людей, 

помогающее выразить мысли и чувства; 

относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному 

достоянию народа; 

анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по 

общению, цель и тему общения, его результат; 

понимать речевые задачи общения: что-то сообщить 
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(проинформировать, известить), одобрить (поддержать,

 похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, 

покритиковать, убедить), 

объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, воодушевить); 

выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

извинение; уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону, 

правильно обратиться к собеседнику; 

соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в 

соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать 

аккуратность в ведении записей, чѐткость и аккуратность выполнения 

письменных работ. 

Главный помощник в общении — родной язык Фонетика, графика, 

орфография Обучающийся научится: 

 буквы ч. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, 

омонимы); 

распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических 

словарях; 

сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины 

появления многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать различие основной функции имѐн и личных местоимений; 

объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов 

и антонимов; 

различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, 

окончание; 

выделять в слове основу и окончание; 

составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

различать однокоренные слова и разные формы одного слова; объяснять 

значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

правильно писать приставки, формировать представление о единообразии 

их написания; 

понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных 

звуков (река — реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, 

разбирать сложные слова по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) 

по обобщѐнному значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

        правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Имя существительное 
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Обучающийся научится: 

различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные, собственные и нарицательные 

имена существительные; 

определять число имѐн существительных; 

определять род имѐн существительных, согласовывать с ними слова других 

частей речи; 

Глагол 

-определять времена глаголов; 

образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего 

времени; 

определять число глаголов; 

верно писать частицу «не» с глаголами; 

писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. Обучающийся 

получит возможность научиться: 

обоснованно применять нужные формы глаголов в

 собственных устных высказываниях и в письменной речи. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и 

грамматических признаков; 

определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

верно писать безударные окончания имѐн прилагательных, используя 

предложенный алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число 

и падеж имени прилагательного; 

объяснять роль имѐн прилагательных в речи; 

использовать имена прилагательные в собственных речевых 

произведениях. 

Синтаксис Словосочетание Обучающийся научится: 

-объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе 

их главной функции — быть средством номинации или средством 

выражения законченной мысли; 

составлять словосочетания по заданным моделям; 

находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

находить в предложении однородные члены. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

Обучающийся научится: 

отличать текст от простого набора предложений; 

устанавливать связь между предложениями в тексте; 

определять тему и основную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

составлять план текста; 
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распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать художественные и научные тексты; 

составлять тексты разных типов. 

4 класс 

Личностные результаты 

-осознавать свою гражданскую идентичность, свою этническую 

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

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

историю; 

-уважительно, с гордостью относиться к своей стране, еѐ людям, истории, 

родному языку, осознавать ответственность человека за общее благополучие; 

-осознавать роль языка как основного средства человеческого общения и 

явления национальной культуры, не забывая о вспомогательных 

средствах общения (мимика, жесты, выразительные движения, интонация); 

-осваивать духовно-нравственные ценности, заложенные в языке и 

выражаемые с помощью языка; 

-проявлять интерес к изучению родного языка; 

-понимать значимость позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к русскому языку, стремления к его грамотному использованию; 

стремиться применять полученные знания в практике речевого общения; 

-понимать зависимость культурного уровня человека от степени его 

владения языком; относиться к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека; осознавать безошибочное письмо 

как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

-доброжелательно относиться к собеседникам; 

-уважать чужое мнение; 

-положительно относиться к школе, ориентироваться на содержательные 

моменты школьной действительности; 

-формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

-осознавать причины успеха в учебной деятельности, производя самоанализ 

и самоконтроль результата, анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, понимая обоснованность оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

-ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

-ориентироваться в своем поведении на общепринятые моральные нормы; 

-понимать чувства других людей и сопереживать им; 

-ориентироваться на здоровый образ жизни; 

-понимать основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 

-испытывать и выражать чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой; понимать эстетическую ценность произведений мастеров слова; 

-стремиться к созданию собственных речевых произведений, вызывающих 

чувство прекрасного; 

-осознавать потребность в использовании справочной литературы; 

-стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного языка. 

Обучающийся получит возможность: 

-осознать необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
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-выработать устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения; 

учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач; 

-понимать установку на здоровый образ жизни и реализовать еѐ в реальном 

поведении и поступках; 

-научиться осознавать искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

понимать чувства других людей и сопереживать

 им, совершать поступки, направленные на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия

принимать учебную задачу;

планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 

внут- ренней речи) свои действия для решения задачи;

действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источ- никах информации: речь учителя, учебник и т.д.;

выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме;

использовать речь для регуляции своих действий;

оценивать свои достижения.

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и 

осуществлять действия для реализации замысла;

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

пла- нировать действия для преодоления затруднений и выполнять их.

Познавательные универсальные учебные действия

осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

однокласс- ников), решая еѐ;

находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представ- ленную в явном виде;

самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в 

обязательной учебной литературе, использовать еѐ для решения учебно-

познавательных задач;

пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками;

понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме; переводить еѐ в словесную форму;

владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач;

осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового 

материала по заданным критериям;

строить несложные рассуждения, делать выводы, формулировать их.

осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

ис- точниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.);

делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования;

осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи.

Коммуникативные универсальные учебные действия

участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку 

зрения и т.д.);

задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
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понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, 

выбора языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-

то или словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки);

поздравить кого-то или научить чему-то (в устной или письменной форме, 

адресат взрослый или сверстник и т.д.)

выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, 

точности выражения мысли;

осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться 

проявлять терпимость по отношению к другим точкам зрения;

вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, 

проявлять добро- желательное отношение к партнѐрам;

строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения 

и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства.

 начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости;

оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности;

инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнѐрами о способах решения возникающих проблем;- создавать высказывания 

разных видов (в устной и письменной форме) для решения различных 

коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них разнооб- разные 

средства языка.

Предметные результаты 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ. ТЕКСТ 

Обучающийся научится: 

-использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, 

отбирать соответствующие слова и выражения; 

-определять цели, тему, способы и результаты общения; 

-контролировать и корректировать своѐ высказывание в зависимости от 

речевой ситуации; 

-расширять своѐ представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и 

кому говорит), содержание речи и еѐ словесное оформление (что и как говорится), 

цель и мотивы общения (зачем и почему говорится); 

-составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; 

-использовать формулы речевого этикета в устной и письменной речи, в 

различных сферах общения (в школе, дома, в магазине, в театре и т. д.); 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

-выражать собственное мнение и аргументировать его; 

-составлять тексты определѐнного типа (описание, повествование, 

рассуждение) с учѐтом цели общения; 

-распознавать типы текстов: повествование, рассуждение, описание; 

-определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой 

речи; 

-озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 

-составлять план текста, делить текст на части; 

-составлять собственные тексты разных типов; 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в гимназии, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми людьми, с людьми разного возраста; 
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-писать изложения и сочинения повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания; 

-списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под диктовку тексты (75—80 

слов) с изученными орфограммами (безударные падежные окончания 

существительных, безударные личные окончания глаголов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, 

логическая незавершѐнность, шаблонность и однообразие речи и др.); 

-развивать диалогическую и связную монологическую речь; 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

-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); 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ, ЛЕКСИКА 

Обучающийся научится: 

-объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека; 

-понимать роль письменности в истории человечества; 

-систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, 

слова); 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

-делать звукобуквенный анализ слов; 

-пользоваться знанием русского алфавита (последовательности букв в нѐм) для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках; 

-находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки; 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

-безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

-писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

-находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях 

синонимы, антонимы, многозначные слова; 

-объяснять специфику устройства слова с помощью его модели; 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

-пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, 

орфоэпическим, синонимов и антонимов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

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

представленного в учебнике материала); 

-самостоятельно находить ответ при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др.; 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах. 

-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. 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

Обучающийся научится: 

-разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, 

приставку, суффикс и окончание; 

-объяснять написание частей слова; 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-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. 

МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийся научится: 

-распознавать грамматические признаки слов; 

-относить слова с учѐтом совокупности выявленных признаков (что называет, 

на какие вопросы отвечает, как изменяется) к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы); 

-различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; выделять их признаки (грамматические); 

-доказывать принадлежность слова к определѐнной части речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, имена 

числительные и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

-определять 1, 2 и 3-е склонение имѐн существительных; 

-верно писать падежные окончания имѐн существительных, применяя 

алгоритм (кроме существительных на -ия, -ие, -ий); 
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-разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его начальную 

форму, род, одушевлѐнность/неодушевлѐнность, принадлежность к именам 

собственным или нарицательным, склонение, падеж и число. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя 

их род. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

-выделять в предложении сочетание имени существительного с 

именем прилагательным; 

-верно писать безударные окончания имѐн прилагательных, используя алгоритм; 

-разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную 

форму, род, падеж и число. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять различия в употреблении падежных форм имѐн 

прилагательных с вариативными окончаниями (-ой — -ою, -ей — -ею). 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

-определять лицо, число и падеж личных местоимений; 

-правильно писать местоимения с предлогами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-правильно образовывать падежные формы личных местоимений; 

-употреблять местоимения в собственной речи; 

-редактировать тексты с некорректно использованными 

местоимениями. ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 

-определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм; 

-грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 

-определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в 

настоящем и будущем времени; 

-изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени; 

-верно ставить глагол в начальную форму; 

-обосновывать написание -тся и -ться в глаголах; 

-писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; 

-верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в 

прошедшем времени; 

-разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределѐнную) 

форму, спряжение, время и лицо в настоящем и род в прошедшем времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-трансформировать тексты, изменяя грамматические формы глагола (время, 

число, лицо). 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-объяснять различия функций количественных и порядковых числительных; 

-употреблять числительные в 

речи; НАРЕЧИЕ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять грамматические особенности наречий; находить наречия в 

предложении; распространять предложения наречиями. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Обучающийся научится: 
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-объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); 

-без ошибок писать их с другими частями речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

редактировать предложения и словосочетания с неверно употребленными 

предлогами. СИНТАКСИС 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

-выделять словосочетание в предложении; 

-определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое 

слово в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-составлять словосочетания разных типов; 

-распространять предложение словосочетаниями. 

Предложение 

Обучающийся 

научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь

 между словами в  словосочетании и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные  предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения; 

-выделять предложения с однородными членами; 

-находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания; 

-сравнивать простые и сложные предложения; 

-ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

• оценивать правильность разбора; 

-различать простые и сложные предложения; 

-находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при обращении. 

На уровне начального общего образования 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

−научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

−сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

−получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

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

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу, формируется учебно-познавательный интерес к 
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новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия 

«Система языка» Раздел 

«Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

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

представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел 

«Лексика» 

Выпускник 

научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
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Раздел 

«Морфологи

я» 

Выпускник 

научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

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

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 

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

– Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел 

«Синтаксис» 

Выпускник 

научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между

 словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания,  

находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения,

 дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и

 исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать

 записываемое, чтобы избежать     

 орфографических 

и пунктуационных ошибок; 
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– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие 

речи» Выпускник научится: 

– 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– 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). 

 

1.2.2.2. Литературное чтение 

Учащиеся осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся формируется потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники с интересом читают 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогают им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.Учащиеся 

получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально- 

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники научатся полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства 

как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся 

с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями русского языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 
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2 класс 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения и качества: 

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

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

-чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

-понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

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

-наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение 

к предпочтениям других людей; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей; 

-этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального 

поведения. Средством достижения этих результатов служат тексты 

литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих 

героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

-вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,

 подтекстовую, концептуальную; 

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; -извлекать информацию, представленную в  разных формах

 (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

-пользоваться словарями, справочниками;      

 -осуществлять анализ и синтез; 

 -устанавливать причинно-следственные связи;  -строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации;    

 -адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

             -владеть монологической и диалогической формами речи.     

            -высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
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  -слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

  - договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; задавать вопросы. 

Предметные результаты изучения курса «Литературное чтение» 

Обучающийся научится: 

-воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

учащихся;  

 -самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, ключевым словам; 

-самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 

работу;  

 -делить текст на части, составлять простой план; 

-самостоятельно формулировать главную 

мысль текста;  

-находить в тексте материал для 

характеристики героя; -подробно и 

выборочно пересказывать текст; -   

 -составлять рассказ-характеристику героя; 

-составлять устные и письменные описания; 

-относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определѐнным 

признакам; 

-различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

-видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, 

олицетворения; 

                  -соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили; высказывать и аргументировать своѐ отношение к 

прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

3 класс 

Личностные результаты 

В результате формирования личностных действий к окончанию 3 класса у 

ребенка будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»;

мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе 

как источнику получения информации;

первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», 

«честность»,

«верность слову»), отраженных в литературных произведениях; 

умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других 

вопросы «Что значит поступать по совести, жить по совести», «Жить с чистой 

совестью»;

умения самостоятельно понимать поступки героев произведения;

 соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать 

свой нравственный выбор;

способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно 

выбранных критериев или образца.

Учащиеся получат возможность для формирования: 
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умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать 

книгу как нравственную ценность;

умения осознавать, что такое «тщеславие»; «гнев», «самообладание»;

умение осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг.

умение понимать, что для меня значит «моя Родина».

Метапредметные результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  

вопросов, рассматриваемую на уроке;

составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем;

учитывать правило в планировании и контроля решения; работать в 

соответствии с заявленным планом;

умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения задания.

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

оценивать правильность выполнения действия на уровне

 адекватной ретроспективной оценки;

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме.

Результатом формирования познавательных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной и справочной литературы;

устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать 

высказывание (пересказ); собственное высказывание по аналогии;

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям;

умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов 

составлять свое высказывание;

самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие.

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

умения использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, 

ознакомительное и выбирать разные виды чтения в соответствие с поставленным 

заданием;

умение находить разные виды информации посредством разных объектов: 

книга, предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица;

умение преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);

умение пользоваться справочной и энциклопедической литературой.

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной 

форме;

умения владеть монологической и диалогической формами речи.
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высказывать и обосновывать свою точку зрения;

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

готовым корректировать свою точку зрения;

строить понятные для партнера (собеседника) высказывание. 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. Учащиеся 3 класса получат возможность для 

формирования:

участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в 

соответствии с поставленным заданием;

готовить самостоятельно проекты;

создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.

Предметные 

результаты 

Обучающийся 

научится: 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель 

чтения;

Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; 

самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы;

Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно 

вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;

самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать 

текст на основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику 

героям произведения; сравнивать героев одного произведения;

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с 

заданными параметрами.

Учащиеся 3 класса получат возможность научиться: 

составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

оценивать в соответствии с представленными образцами;

сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным 

признакам, определять отличительные особенности;

сравнивать произведения художественной и научно-познавательной 

литературы; находить необходимую информацию в научно-познавательном 

тексте для подготовки сообщения;

сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о 

картине на основе выделения объектов картины.

4 класс 

Личностные результаты 

В результате формирования личностных универсальных учебных 

действий к окончанию 4 класса обучающиеся научатся: 

-понимать ценность книги; нравственный и исторический смысл 

возникновения книг на земле; 

-выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

-отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы «Кого 

можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти друзей»; «Что 

значит поступить по совести»; 

-проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

самостоятельно выбранных критериев. 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

обучающиеся получат возможность научиться: 
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-проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения с позиции 

школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к 

процессу чтения; адекватно оценить работу товарища, одноклассника; 

-осознанно понимать чувства других людей и сопереживать им 

-видеть и наслаждаться красотой родного края благодаря произведениям 

литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться красотой 

своей страны; 

-определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, 

верность слову; тщеславие; гнев, самообладание; поступок, подвиг, отражѐнных в 

литературных произведениях; 

-понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

                  -обращаться к художественной книге как источнику эстетического наслаждения. 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД 

В результате формирования регулятивных универсальных учебных 

действий к окончанию 4 класса обучающиеся научатся: 

-пользоваться справочным аппаратом учебника: оглавление, вопросы,  

задания, заголовки, подзаголовки, сноски, абзацы; 

-выбирать книги для самостоятельного чтения, ориентируясь на фамилию 

автора, заглавие и тематику книг; 

-определять содержание книги, ориентируясь на титульный лист,

 оглавление, иллюстрации, предисловие; 

принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный план 

решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить при 

чтении содержания раздела;

принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой 

самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей.

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

обучающиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  

вопросов, рассматриваемую на уроке;

составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем;

работать  в соответствии с заявленным планом;

корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения задания. 

Познавательные УУД

В результате познавательных универсальных учебных действий к окончанию 4 

класса обучающиеся научатся: 

использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, 

ознакомительное – и выбирать вид чтения в соответствии с поставленным 

заданием;группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной 

мысли, героям);

преобразовывать информацию из одной формы в другую, составлять 

план, таблицу, схему;

строить речевое высказывание в устной и письменной форме;

пользоваться справочником и энциклопедией.

Учащиеся получат возможность научиться:
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осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий на 

основе алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, поиск с 

использованием Интернет

ресурсов с помощью одноклассников и родителей; 

строить логическое рассуждение, включающее установление

 причинно – следственных связей. 

Коммуникативные УУД 

В результате формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий к окончанию 4 класса обучающиеся научатся: 

                  - задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы; 

-выполнять работу «по цепочке»; 

-видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

                  -высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

обучающиеся получат возможность научиться: 

-составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной 

форме; 

• владеть монологической и диалогической формами речи; 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, в том 

числе не совпадающих с собственным мнением; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач. 

Предметные результаты 

В результате формирования предметных универсальных учебных

 действий к окончанию 4 класса обучающиеся научатся: 

читать вслух бегло, осознанно, правильно в темпе чтения не менее 80 слов в 

минуту; 

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом; 

-находить в произведениях слова и выражения, подтверждающие собственные 

мысли о герое, событиях; 

• самостоятельно определять тему прочитанного произведения; 

• под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

• пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, 

составленного под руководством учителя; 

• характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? 

Какой он?); 

• делить текст на части под руководством учителя; определять

 микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 

• сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

• сравнивать прозаический и поэтический текст; 

-различать народные и литературные сказки, знать имена и фамилии их авторов; 

-наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает 

читателю свои чувства и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом 

тексте; 

• находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как; 
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• находить в тексте лирического стихотворения средства

 художественной выразительности: эпитеты, олицетворения под 

руководством учителя; 

• придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или

 прослушанными произведениями; 

• читать стихотворение, передавая настроение с помощью с помощью 

различных выразительных средств; 

• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные  

• средства выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-самостоятельно определять главную мысль произведения на основе 

выбранной пословицы; 

• пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

• самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения; 

• составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

• сравнивать научно-познавательный и художественный текст;

 определять отличительные особенности; 

• выявить особенности юмористического произведения; 

• наблюдать противоположные картины в художественном тексте; 

находить слова, которые помогают увидеть эти картины; 

• выявлять развитие настроения в художественном тексте; 

• выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, 

передавать настроение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

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

информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии 

с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

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

прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события 

и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
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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 некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

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

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

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

текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

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

опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

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

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов 

текстов) Выпускник научится: 
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– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

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

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

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический 

текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

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

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

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

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных 

текстов) Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 

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

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений

 с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

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

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 
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– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.2.2. Родной (русский) язык  

4 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык» 

являются следующие умения и качества: 

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

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

общения; 

• интерес к изучению языка; 

• осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. Познавательные УУД: 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы 

в другую (составлять план, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Родной язык» является 

сформированность следующих умений: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• производить фонетический разбор, разбор по составу, 

морфологический разбор доступных слов; 

• правильно писать слова с изученными орфограммами; 

• видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 

морфологические); 

• находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
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• пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные 

слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к 

данным словам; 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

• ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, 

с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова 

автора плюс прямая речь); 

• производить синтаксический разбор простого и сложного 

предложения в рамках изученного; 

• разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы 

с помощью приставок; 

• писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 

слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки; читать тексты учебника, художественные и учебно-

научные, владеть правильным типом читательской деятельности: самостоятельно 

осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, 

составлять план, пересказывать текст по плану; 

•  воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, 

ключевые слова; создавать связные устные высказывания на 

грамматическую и иную тему 

 

 

1.2.2.3. Литературное чтение на родном (русском) языке  

 3 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литература на родном языке» 

являются следующие умения и качества: 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

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

интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература на родном языке» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

                   составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 
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вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

готовым корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литература на родном языке» 

является сформированность следующих умений: 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

определять вид предложения по цели высказывания и интонации, 

правильно произносить предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время 

чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на 

абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст 

по плану; 

читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, 

задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

устно пересказывать текст. 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи 

изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

 

1.2.2.5.Иностранный (английский) язык 

В результате изучения английского языка при получении начального общего 

образования у обучающихся формируются первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования английского языка 

как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения английским языком. 

Знакомство с детским пластом культуры англоговорящих стран не только заложит       

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

более   глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на английском языке родную 
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культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение английского языка и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

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

национальную принадлежность. 

Процесс овладения английским языком на уровне начального общего 

образования вносит свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках английского языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх способствует становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения английского языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

− сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями английского языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; формируется общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от русского языка; 

− закладываются основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

− сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

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

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению английским языком на 

следующем уровне образования. 

2 класс 

Личностными результатами являются: 

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 
сообществе; 

осознание себя гражданином своей страны; 
осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 
знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 
детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка во 2 классе 

являются: 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

ставить цель учебной деятельности (индивидуальной и коллективной) на 

основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
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адекватно формулировать их в устной и письменной форме; ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, строить логическое рассуждение, умозаключение (по аналогии) 

и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений. 
использовать приемы отбора и систематизации материала на 

определенную тему; вести самостоятельный поиск информации; 
использовать разные виды чтения (поисковое, ознакомительное); 
адекватно воспринимать на слух тексты; 

извлекать информацию из различных источников; 

пользоваться орфографическими словарями. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями; 

развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

        расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

        развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
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          формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

   владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно- методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения (говорение): 

ученик научится: 

приветствовать  друг друга, знакомиться и прощаться.  

Активная лексика/структуры: Hello! I’m... What’syourname? Howareyou? Fine, 

thanks! 

                                представлять себя и друзей 

давать команды 

спрашивать о предметах в доме и называть их 

спрашивать о местонахождении членов семьи и отвечать, где они 

находятся 

спрашивать о возрасте и отвечать на вопрос 

спрашивать о любимой еде и называть продукты 

говорить, что умеют делать 

говорить, что умеют делать персонажи 

спрашивать, что умеют делать одноклассники и отвечать на вопрос 

говорить, что умеют и не умеют делать животные 

спрашивать о том, где находятся предметы, и отвечать на вопрос 

называть части лица 

говорить, какие у них есть игрушки 

описывать игрушку 

говорить о погоде и одежде 

спрашивать о погоде и отвечать на вопрос 

называть времена года 

говорить, во что одеты персонажи 

ученик получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится: 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного 

диалога, построенного в основном на знакомом языковом материале 

понимать на слух речь учителя и одноклассников и вербально 

реагировать на услышанное 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание песни 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, построенных в основном на знакомом языковом 

материале 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание песни, 

построенной в основном на знакомом языковом материале 

ученик получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нѐм информацию; 
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использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится : 

читать буквосочетания sh, ch 

читать буквосочетания th, ph 

читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

читать новые слова; читать вслух сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

читать новые слова 

читать букву ―E‖ в закрытом слоге и буквосочетание ―ee‖ 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале 

читать вслух текст сказки, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию 

читать букву ―С‖ в буквосочетании и отдельно перед некоторыми 

гласными 

читать буквосочетание ―ir‖ 

читать и понимать содержание небольших текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова 

читать букву ―Y‖ перед гласной и на конце слова 

читать буквы и буквосочетание, которые дают звук /k/ 

ученик получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 

ученик научится : 

писать предложение о своей спальне 

писать предложение о своей любимой еде 

писать предложение о том, что умеют делать 

писать о своей игрушке 

описывать себя на отдыхе 

ученик получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона 

речи): 

ученик научится : 

оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

распознавать активную лексику и использовать ее в устной и 

письменной речи 
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распознавать и употреблять активную лексику, уметь отвечать на 

вопросы 

Пассивной лексике:ant, bed, cat, dog, egg, flag, glass, horse 

Активной лексике/структуре: yes, no, well done. Пассивной лексике: ink, 

jug, kangaroo, lamp, mouse, nest, orange, pin, queen 

Пассивной лексике: rabbit, snake, tree, umbrella, vest, window, box, yacht, 

zip 

Пассивной лексике: sheep, fish, ship, chick, cheese 

Пассивной лексике:thumb, thimble, this 

Активной лексике/структурам: sister, nanny, This is …. I’m …. 

Активной лексике: children, friend, standup, sit down, open/close your books 

Пассивной лексике/структурам: Keep moving, we’re all at school today, let’s sing and 

do, what’s this? 

Активной лексике: brother, daddy, family, grandma, grandpa, mummy. 

Пассивной лексике: now, OK, Look! 

Активной лексике: blue, colour, come, green, meet, red, white, yellow. Пассивной 

лексике/структурам: What colour is it?; Show me (red) …; meet my family, are coming 

for tea. 

Активной лексике/структурам: bed, chair, home, radio, table, tree house, nice, 

lovely What’s this? It’s a … Пассивной лексике/структурам: It’s lovely. That’s nice. 

Look at … . Listen. 

Активной лексике/структуре: see, in. Пассивной лексике: There are lots of …. . 

your tree house? 

Активной лексике/структурам: bathroom, bedroom, black, brown, garden, he, 

house, no, she; Where’s ..? S/he’s in ..Пассивной лексике: Come here. 

Пассивной лексике/структуре: quick, bathroom; looking at you and me. Is he in 

the house? 

Активной лексике: bath, bathroom, living room, door, floor, window Пассивной 

лексике/структурам: clean, chimney, outside, as tall as can be, smoke Is .. in the..? No, 

s/he isn’t. Yes, s/he is. 

Пассивной лексике/ структуре: footprints, hall, wall, stairs, bubbles, naughty, 

eyes, I spy with my little eye something … 

Пассивной лексике: box telephone, matchboxes, paper clips, toothpick, a 

long piece of String   

Активной  лексике:  like,  mice,  mouse,  small,  town,  two,  very,  want.Пассивной 

лексике/структурам: bare, but, Oh dear! Welcome to my house! 

Активной лексике/структурам: числительные от 1 до 10, birthday, candles, 

happy, party, sad, How old are you? Happy birthday (to you)! Пассивной лексике: 

today, surprise, into

Пассивной структуре: Look at the cake. Count the candles. How many candles? 

What are they? 

 

Активной лексике/структуре: burgers, chips, apples, bananas, sandwiches, 

chocolate, 

 

yummy, What’s your favourite food? Пассивной лексике: Give me more 

Активной лексике: cake, biscuit. Пассивной лексике/структуре: That’s what I 

like! 

Активной лексике: ice-cream, pizza, milk, orange juice, chocolate cake.

 Пассивной лексике/структуре: What’s on the table? 

Пассивной лексике/структуре: hurry, there’s…, to eat, too, to make a wish 
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Пассивной лексике: party hat, paper plate, coloured, paint, markers, crayons, 

scissors, 

glue 

Активной лексике: fish and chips, dish, popular, pie, chicken, Russian. 

Пассивнойлексике: typical, dumplings, kebab, curry 

Активной лексике: bread, meat, pretty, yuk. Пассивной лексике: city, come 

along, bees, honey, place, time 

Активной лексике/структуре: animal, bird, can, chimp, dance, fish, frog, horse, 

jump, run, sing, swim, I can … like … Пассивной лексике: Well done, ready 

Пассивной лексике: Just like this. 

Активнойлексике/структурам: boy, climb, fly, girl, Can you …? Yes, I can. No, 

Ican’t.Пассивной лексике: out in the sun 

Пассивной лексике/структурам: Chuckles, where are you? There’s Chuckles in 

the tree. 

Активной лексике: circus, clown, funny, magician, swing. Пассивной 

лексике/структуре: all day, now 

Пассивной лексике/ структуре: of course, like this, Is it …? 

Пассивной лексике: jelly, gums, any other, clear plastic cups 

Активной лексике: pet, clever. Пассивной лексике/структуре: crazy about, 

especially, story, sheepdog, lie; Have you got? 

Пассивной лексике: dream, good, must, over there, real 

Активной лексике: ballerina, doll, his, pink, shelf, teddy bear, toy, toy box, toy 

soldier, under.Пассивной лексике/структурам: What’s the matter? I don’t know. What 

about …? Find 

Активной лексике: doll.Пассивной лексике/структурам: Toys for me! Toys for 

everyone! We’re all having fun. Is it under the book? 

Активной лексике: eyes, dark hair, ears, nose, mouth, I’ve got …Пассивной 

лексике/структурам: feet, hand, toes; I haven’t got … What am I? Touch your eyes. 

Активной лексике: wonderful. Пассивной лексике/структурам: Look at my toy 

box. He’s wonderful! Is it your teddy bear? Don’t be sad! 

Активной лексике: big, fair hair, jack-in-the-box, puppet, small. Пассивной 

лексике: rollup, quick 

Пассивной лексике/ структурам: wall, fall off, there’ll be, yoyo; Has it got blue 

eyes? What colour are its eyes? 

Пассивной лексике: pip, squeal, Wilfred 

Активной лексике: cute, Great Britain, picture, , take, wear. Пассивной лексике: 

clothes, shop, different, traditional, all kinds of, souvenir, wooden 

Активной лексике: great, help. Пассивной лексике: plenty, take a seat 

Активной лексике/структурам: boat, coat, hat, holiday, jacket, play, put on, 

shorts, take off, It’s hot (raining, sunny). Пассивной лексике/структурам: boat, 

summer, I’m wearing 

…What’s the weather like? 

Активной лексике/структуре: I’m (s/he’s) wearing …Пассивной 

лексике/структурам: It’s raining cats and dogs. I’m (s/he’s) wearing … 

Активной лексике/структурам: island, jeans , shoes, skirt, socks, T-shirt: It’s 

windy! It’s cold! Пассивной лексике: count, the magic word, just for you 

Пассивной лексике/структурам: Don’t worry! sail away, cruise 

Активной лексике: autumn, flower, music, spring, summer, winter.Пассивной 

лексике/структурам: sea, sun, We’re having lots of fun. We’re playing in the sun. 

Пассивной лексике: get on board, join, rhymes, set sail, starfish, together, wait. 

Пассивной лексике: cardboard, pencil, ruler, a pair of compasses, watch. 

Активной лексике: beach, beautiful, сamp, cool, song, warm, go to …Пассивной 

лексике: north, pick, seaside, southwest, south. 
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Активной лексике: like, mice, mouse, small, town, two, very, want. Пассивной 

лексике/структурам: shabby, I don’t like it here! This is no place for … I’m staying at 

home. 

Пассивной лексике: drink,  eat, folks, costume, forget, watch, not yet; It’s 

Showtime! 

Turn around, touch the ground, stairs, prayers, turn off the lights, goodnight 

ученик получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы;

опираться на языковую догадку в процессе чтения и

 аудирования (интернациональные и сложные слова).

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона 

речи): 

ученик научится: 

различать на слух и адекватно произносить 8 звуков английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков Буквы: a,b,c,d,e,f,g,hЗвуки: 

/ᴂ/,/b/,/k/,/d/,/e/,/f/, /g/, /h/ 

различать на слух и адекватно произносить 17 звуков английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков Буквы: i, j, k, l, m, n, o, p, qЗвуки: /ı/,/dȝ 

/,/k/,/l/,/m/,/n/,/o/, /p/, 

/kw/ 

различать на слух и адекватно произносить 24 звука английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков Буквы: r, s, t, u, v, w, x, y, zЗвуки: /r/, /s/, /t/, / 

Ʌ /, /v/, /w/, /ks/, /j/, 

/z/ 

различать на слух и адекватно произносить два буквосочетания, соблюдая 

нормы произношения звуков Звуки: /ʃ/,/tʃ/ 

различать на слух и адекватно произносить два буквосочетания, соблюдая 

нормы произношения звуков. Звуки: /ð/, /θ/ ,/f/ 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах) 

ученик получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (графика, каллиграфия, 

орфография): 

ученик научится : 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно 8 букв английского 

алфавита (полупечатное написание букв); восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей (вставить пропущенные буквы) 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно 9 букв английского 

алфавита (полупечатное написание букв) 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно 9 буквы 

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

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно два 

буквосочетания (полупечатное написание букв, буквосочетаний); восстанавливать 

слово в соответствии с решаемой учебной задачей 
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воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов) 

ученик получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно).

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): 

ученик научится: 

употреблять в речи глаголсвязку to be 

употреблять глагол like в Present Simple в утвердительной и отрицательной 

форме 

употреблять модальный глагол can в утвердительной форме 

употреблять модальный глагол can в вопросительной и отрицательной форме 

употреблять предлоги места (on, in, under) 

употреблять структуру have got в утвердительной форме 

употреблять структуру have got в утвердительной форме в 3-ем лице ед. числа 

и в вопросительной форме 

употреблять структуру have got в утвердительной форме в 3-ем лице ед. числа 

в отрицательной форме 

употреблять глагол wear Present Continuous в утвердительной форме 

употреблять безличные предложения 

Ученик получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? 

No, there isn't any); 

Оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

3 класс 

Личностные результаты - общее представление о мире как многоязычном и 

поликультурном сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание 

языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции. 

Метапред

метные 

Регуляти

вные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

-ставить цель учебной деятельности (индивидуальной и коллективной) на 

основе определенной проблемы и существующих возможностей; формулировать 
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учебные задачи, как шаги достижения поставленной цели деятельности; ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, предстоящей 

учебной деятельности (индивидуальной и коллективной); формулировать 

последовательность действий; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; определять совместно с педагогом 

и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, строить логическое рассуждение, умозаключение (по аналогии) 

и делать выводы. Обучающийся сможет: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-использовать приемы отбора и систематизации материала на определенную 

тему; вести самостоятельный поиск информации; 

-сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

-адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; 

владеть разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

-извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

пользоваться словарями различных типов. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение. 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

-участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями. 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку. В 3 

классе продолжаем закладывать универсальные коммуникативные умения в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме). 

В говорении: 

Обучающийся научится: 
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• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения (минимум по 5 реплик), соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы о месте расположения 

предметов; о продуктах питания и напитках; о школьных предметах и школе, 

внешности и чертах характера родственников (членов семьи), месте проживания, 

животных, проведении свободного времени; 

сообщать краткие сведения о своей стране и странах изучаемого языка 

(«Начальная школа в России и Великобритании», «Моя семья и семья моего 

английского друга», 

«Любимая еда британцев», «Животные Австралии», «Дома британцев» «Мой 

дом» «Как развлекаются в США»; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета(мебель), картинки(комната), 

персонажа (член семьи); 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

составлять краткую характеристику персонажа – Игрушечный солдатик. 

-ответить на вопросы по содержанию сказки «Миссис Мышь и ее мышата». 

В аудировании: 

Обучающийся научится: 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью) о первом дне в школе; новых друзьях; школьных 

предметах; школах Великобритании; внешности и характере членов семьи; еде и 

напитках; детских предпочтениях в еде; любимой еде британцев; названиях 

игрушек; названиях комнат и мебели; животных, их частях тела; российских и 

британских домах; о занятиях в свободное время; днях недели; времени; часовых 

поясах; 

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, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

В чтении: 

Обучающийся научится: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания о школьных предметах; начальной школе в 

Великобритании; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации о членах семьи; семье зарубежного 

друга; традиционной британской еде; 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом – 

животные и их части тела; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале 3 класса – о школе и школьных предметах; животных и их частях тела; 

планах на каникулы (поездка в Австралию),соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале 3 класса - об отдыхе в выходной день; 

традиционной британской еде; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту "Люблю мороженое". 

В письменной речи: 

Обучающийся научится: 

– писать личные письма (15-20 слов) с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка о себе; об 

одном из родственников; о своей семье; о привычках в еде; 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу о своей комнате, 

квартире или доме; о питомце своего друга; 

– в письменной форме отвечать на вопросы к тексту о своем доме; о британских 

домах; по сказке "Игрушечный солдатик" (ответы краткие и развернутые); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам о своей 

школе; о себе и членах семьи; о своем доме (20-30 слов); о питомце лучшего друга; 

о любимой еде в нашей стране и странах изучаемого языка; о животных (30-40 слов); 

о выходном дне в настоящем времени; 

Лексическая сторона реч 

 Обучающийся научится: 

• употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы 

по темам: "Школьные предметы", «Члены семьи», «Приходи, поиграем», «Мой 

дом», «День за днем»; 

• распознавать имена существительные (образование

 множественного числа, употребление неопределенного артикля 

перед существительным); 

• употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные 

(притяжательная форма прилагательных); 

• образовывать числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th; 

Обучающийся получит возможность научиться 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания; оперировать в процессе общения активной лексикой 

в соответствии с коммуникативной задачей в пределах тематики 3 класса; 

‒ узнавать простые словообразовательные элементы. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции; 

– правильно произносить звуки /ai/, /i/, /u:/, /n/, /s/, /k/. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

– распознавать и употреблять в речи глагол  связку to be в настоящем времени; 

глаголы в Present Simple, Present Continious; Структура like + ing; модальные глаголы 

can, can"t; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

притяжательной форме; количественные числительные (до 50); наиболее 

употребительные предлоги для выражения пространственных отношений (предлоги 

места); 

– использовать в речи предложения с конструкцией there is/there are; 
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– оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any). 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе; 

распознавать и употреблять в речи существительные с

 определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в притяжательной 

форме, образованные по правилу; 

распознавать и употреблять в речи количественные числительные (до 50); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(can, can not); 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места. 

4 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник 

научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

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

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нѐм информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

английский и обратно). 

Фонетическая сторона 

речи Выпускник 

научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая 

сторона речи 

Выпускник 

научится: 

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

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 
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– оперировать в процессе общения активной лексикой в

 соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и

 аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определѐнным/неопределѐнным/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, 

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

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинѐнные 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 неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never,

 usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным 

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

 

1.2.2.6. Математика 

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 

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; 
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−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. 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей 
учебной деятельности; 

основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 
понимание необходимости расширения знаний; 

интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное 
отношение к предмету математики; 

стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных 
видах деятельности; 

элементарные умения общения (знание правил общения и их 
применение); 

понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм 
школьной жизни; 

правила безопасной работы с чертѐжными и измерительными 
инструментами; 

понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным 
приборам, учебным моделям и пр. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 
деятельности; 

интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках 
математики; 

умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу 
в ходе решения задачи, выполнения групповой работы; 

уважительного отношение к мнению собеседника; 
восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических 

фигур, диаграмм, математических символов и рассуждений; 
умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие 

доказательные рассуждения; 
понимания причин своего успеха или неуспеха в учѐбе. 
Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать еѐ в 
сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

составлять под руководством учителя план выполнения учебных 
заданий, проговаривая последовательность выполнения действий; 

соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 
сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под 

руководством учителя осуществлять поиск разных способов решения учебной 
задачи; 

выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его 
выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения 
учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 
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Учащийся получит возможность научиться: 
определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 
предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать 

и оценивать предложения других учеников по еѐ решению; 
выполнять под руководством учителя учебные действия в практической 

и мыслительной форме; 
осознавать результат учебных действий, описывать результаты 

действий, используя математическую терминологию; 
самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: 

что узнать и чему научиться на уроке; 
подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в 

конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой (с 
помощью смайликов, разноцветных фишек), позитивно относиться к своим 
успехам, стремиться к улучшению результата; 

контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам 
в случаях затруднений; 

оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы под руководством учителя; 

оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», 
«Возникли трудности при выполнении», «Сложное задание». 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 
осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника 

и сведения, полученные от учителя, взрослых; 
использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи 

(схема, таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма); 
понимать учебную информацию, представленную в знаково-

символической форме; 
кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких 

записей, математических выражений; 
моделировать вычислительные приѐмы с помощью палочек, пучков 

палочек, числового луча; 
проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать 

выводы, сделанные на основе сравнения; 
выделять в явлениях несколько признаков, а также различать 

существенные и несущественные признаки (для изученных математических 
понятий); 

выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, 
обобщения при изучении нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с 
новым вычислительным приѐмом и т. д.; 

проводить аналогию и на еѐ основе строить выводы; 
проводить классификацию изучаемых объектов; 
строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 
приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания 

которых используются межпредметные понятия: число, величина, 
геометрическая фигура; 

пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие 
задачи); составлять простой план; 

выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на 
уроках математики. 

Учащийся получит возможность научиться: 
ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
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сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 
своего незнания; 

определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию 
для выполнения задания; 

находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной 
или научно-популярной литературе; 

понимать значимость эвристических приѐмов (перебора, подбора, 
рассуждения по аналогии, классификации, перегруппировки и т. д.) для 
рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 
строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 
участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 
участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 
взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках 

математики; 
принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы 

(задачи), выполняя различные роли в группе. 
Учащийся получит возможность научиться: 
вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе 

решения задачи, выполнения групповой работы; 
корректно формулировать свою точку зрения; 
строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать 

свою позицию; 
излагать свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом различных 

речевых ситуаций; 
контролировать свои действия в коллективной работе; 
наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 
Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 
выполнять счѐт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 
образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа 

умножения (30 — это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков 
и нескольких единиц (67 – это 6 десятков и 7 единиц); 

сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при 
счѐте; 

читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает 
каждая цифра в их записи; 

упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным 
порядком; 

выполнять измерение длин предметов в метрах; 
выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, 

дециметр, метр; 
применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 

см, 1 м = 10 дм; 
сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 
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заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 
см = 1 дм); 

сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 
использовать различные инструменты и технические средства для 

проведения 
измерений времени в часах и минутах; 
использовать основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (час — минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 
сантиметр), выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 
устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в 

соответствии с этой закономерностью; 
составлять числовую последовательность по указанному правилу; 
группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному 

правилу. 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых 
слагаемых и записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 

понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями 
умножения и деления; 

складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе 
использования таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе 
использования таблицы умножения; 

устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и 
со скобками, содержащих действия одной или разных ступеней; 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных и двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы 
сложения и таблицы умножения в пределах 20 (в том числе с нулем и 
единицей); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и 
находить его значение; 

вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со 
скобками и без скобок; 

понимать и использовать термины выражение и значение выражения, 
находить значения выражений в одно–два действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 
моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и 

деления; 
использовать изученные свойства арифметических действий для 

рационализации вычислений; 
выполнять проверку действий с помощью вычислений. 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 
выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на 

увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного 
компонента действия; 

решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение 
четырѐх арифметических действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 
выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 
составлять задачу, обратную данной; 
составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому 

выражению; 
выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда 

предложенных (для задач в одно-два действия); 
проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 
сравнивать и проверять правильность предложенных решений или 

ответов задачи (для задач в два действия). 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, 

ломаная, прямоугольник, квадрат); 
обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические 

фигуры: луч, угол, ломаная, многоугольник; 
чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 
чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными 

сторонами. 
Учащийся получит возможность научиться: 
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 
соотносить реальные предметы и их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами; 
распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, 

четырѐхугольную и т. д.; 
находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 
находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 
находить длину ломаной; 
находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, 

прямоугольника и квадрата; 
применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 

1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м. 
Учащийся получит возможность научиться: 
выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины 

ломаной; периметра многоугольника; 
оценивать длину отрезка приближѐнно (на глаз). 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

читать несложные готовые таблицы; 
заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного 

компонента действия; 
составлять простейшие таблицы по результатам выполнения 

практической работы; 
понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
строить простейшие высказывания с использованием логических связок 
«если…, то…», «верно/неверно, что...»; 
составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 
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находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными 
диаграммы. 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 
учебной деятельности; 

понимание практической значимости математики для собственной 
жизни; 

принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного 
отношения к урокам математики; 

умение адекватно воспринимать требования учителя; 
навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 
понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть 

и составлять красивые геометрические конфигурации из плоских и 
пространственных фигур; 

элементарные навыки этики поведения; 
правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 
навыки безопасной работы с чертѐжными и измерительными 

инструментами. Учащийся получит возможность для формирования: 
осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки 

результатов своей учебной деятельности — умения анализировать 
результаты учебной деятельности; 

интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу 
на уроках математики; 

восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и 
точности математического языка; 

принятия этических норм; 
принятия ценностей другого человека; 
навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной 

познавательной задачи; 
умения выслушать разные мнения и принять решение; 
умения распределять работу между членами группы, совместно 

оценивать результат работы; 
чувства ответственности за порученную часть работы в ходе 

коллективного выполнения практико-экспериментальных работ по 
математике; 

ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках 
математики. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; 
осуществлять поиск средств для достижения учебной цели; 

находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия 
в устной и письменной форме, использовать математические термины, 
символы и знаки; 

самостоятельно или под руководством учителя составлять план 
выполнения учебных заданий, проговаривая последовательность выполнения 
действий; 

определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 
аналогичными предыдущими заданиями, или на основе образцов; 
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самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать 
различные варианты решения учебной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 
самостоятельно определять важность или необходимость выполнения 

различных заданий в процессе обучения математике; 
корректировать выполнение задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе 
решения; 

самостоятельно выполнять учебные действия в практической и 
мыслительной форме; 

осознавать результат учебных действий, описывать результаты 
действий, используя математическую терминологию; 

адекватно проводить самооценку результатов своей учебной 
деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и 
оценивать их на правдоподобность; 

подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было 
интересно на уроке, какие задания вызвали сложности и т. п.; 

позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 
результата; 

оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, 
указанным в учебнике или учителем. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с 
учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в том 
числе под руководством учителя, используя возможности Интернет; 

использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи 
(схемы, таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 

использовать различные способы кодирования информации в знаково- 
символической или графической форме; 

моделировать вычислительные приѐмы с помощью палочек, пучков 
палочек, числового луча; 

проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, 
самостоятельно строить выводы на основе сравнения); 

осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным 
признакам); 

проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или 
самостоятельно выявленному основанию; 

выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных 
объектов и выделения у них сходных признаков; 

рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе 
выводы; 

строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 
понимать смысл логического действия подведения под понятие (для 

изученных математических понятий); 
с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и 

родовидовые отношения между понятиями; 

самостоятельно или под руководством учителя анализировать и 
описывать различные объекты, ситуации и процессы, используя 
межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 
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под руководством учителя отбирать необходимые источники 
информации среди предложенных учителем справочников, энциклопедий, 
научно-популярных книг. 

Учащийся получит возможность научиться: 
ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 
незнания; планировать свою работу по изучению нового материала; 

совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая 
дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала; 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с 
помощью ИКТ; 

самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать 
эвристические приѐмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение 
лишнего, метод сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка 
слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации вычислений, поиска 
решения нестандартной задачи. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

активно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач при изучении математики; 

участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций; 

читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-
популярных книг, понимать прочитанное; 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя 
различные роли в группе; 

участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом; 

выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной 
задачи, осознавая роль и место результата этой деятельности в общем плане 
действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 
участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и 

выработке совместного решения; 
формулировать и обосновывать свою точку зрения; 
критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать 

ситуацию с разных позиций и понимать точку зрения другого человека; 
понимать необходимость координации совместных действий при 

выполнении учебных и творческих задач; стремиться к пониманию позиции 
другого человека; 

согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнѐра в 
решении учебной проблемы; 

приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной 
гипотезы, опровержения ошибочного вывода или решения; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 
интересов сторон и сотрудничества. 

. 

Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 
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выполнять счѐт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 
образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа 

умножения (300 — это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, 
десятков и нескольких единиц (267 – это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования 
при счѐте; 

читать и записывать трѐхзначные числа, объясняя, что обозначает 
каждая цифра в их записи; 

упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с 
заданным порядком; 

выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с 
этой закономерностью; 

составлять или продолжать последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу; 

работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 
измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных 

дециметрах, квадратных метрах; 
сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 
заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и 

обратно (100 дм2 = 1 м2); 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр, 
дециметр 

сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные величины, 
выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 
классифицировать изученные числа по разным основаниям; 
использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 
выполнять разными способами подсчѐт единичных квадратов 

(единичных кубиков) в плоской (пространственной) фигуре, составленной из 
них. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 
выполнять умножение и деление трѐхзначных чисел на однозначное число, 

когда результат не превышает 1000; 

выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 

1000; 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулем и единицей); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и 

без скобок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

оценивать приближѐнно результаты арифметических действий; 

использовать приѐмы округления для рационализации вычислений или 

проверки полученного результата. 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
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Учащийся научится: 

выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, 

чертѐж, схему и т. д.; 

выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное 

сравнение, на нахождение четвѐртого пропорционального (методом приведения к 

единице, методом сравнения), задач на расчѐт стоимости (цена, количество, 

стоимость), на нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность 

события); 

составлять задачу по еѐ краткой записи, представленной в различных формах 

(таблица, схема, чертѐж и т. д.); 

оценивать правильность хода решения задачи; 

выполнять проверку решения задачи разными способами. Учащийся получит 

возможность научиться: 

сравнивать задачи по фабуле и решению; 

преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или 

условия; 

находить разные способы решения одной задачи. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ Учащийся научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

находить равные фигуры, используя приѐмы наложения, сравнения фигур на 

клетчатой бумаге; 

классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, 

различать равносторонние треугольники; 

строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с 

помощью линейки и угольника; 

распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели 

прямоугольного параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра; 

находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного 

параллелепипеда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой 

бумаге; 

располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, 

согласно заданному описанию; 

конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развѐртке. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, 

прямоугольника и квадрата; 

применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 

1 м = 1000 мм; 

вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см² = 100 

мм², 1 дм² = 100 см², 1 м² = 100 дм²; 

оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближѐнно (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

сравнивать фигуры по площади; 

находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 
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устанавливать закономерность по данным таблицы; 

использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении 

текстовых задач; 

заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и 

интерпретировать эту информацию; 

строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... 

или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»). 

Учащийся получит возможность научиться: 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 

составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения 

практической работы; 

рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи; 

определять масштаб столбчатой диаграммы; 

строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... 

и...», «... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»); 

вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и 

обосновывать их. 

4 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе выделенных критериев еѐ успешности; 

знание и исполнение правил и норм школьной жизни, ответственного 

отношения к урокам математики; 

умения организовывать своѐ рабочее место на уроке; 

умения адекватно воспринимать требования учителя; 

интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области 

математики; 

понимание практической ценности математических знаний; 

навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

понимание ценности чѐткой, лаконичной, последовательной речи, потребность 

в аккуратном оформлении записей, выполнении чертежей, рисунков и схем на 

уроках математики; 

навыки этики поведения; 

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе 

заданных критериев еѐ успешности; 

понимания значения математического образования для собственного 

общекультурного и интеллектуального развития и успешной карьеры в будущем; 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в 

познавательной деятельности; 

эстетических потребностей в изучении математики; 

уважения к мысли собеседника, принятия ценностей других людей; 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 
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готовности к сотрудничеству и совместной познавательной работе в группе, 

коллективе на уроках математики; 

желания понимать друг друга, понимать позицию другого; 

умения отстаивать собственную точку зрения; 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в 

познавательной деятельности 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства еѐ достижения; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 

аналогичными предыдущими заданиями или на основе образцов; 

находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

различать способы и результат действия. Учащийся получит возможность 

научиться: 

самостоятельно формулировать учебную задачу: определять еѐ цель, 

планировать алгоритм решения, корректировать работу по ходу решения, оценивать 

результаты своей работы; 

ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определѐнном этапе решения; 

корректировать свою учебную деятельность в зависимости от полученных 

результатов самоконтроля; 

давать адекватную оценку своим результатам учѐбы; 

оценивать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию; 

самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы, оценивать 

их на правдоподобность, делать выводы и ставить познавательные цели на будущее; 

адекватно оценивать результаты своей учѐбы; 

позитивно относиться к своим успехам и перспективам в учении; 

определять под руководством учителя критерии оценивания задания, давать 

самооценку. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 

проектных заданий творческого характера с использованием учебной и 

дополнительной литературы, в том числе используя возможности Интернета; 

использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

проводить сравнение по нескольким основаниям, в том числе самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

осуществлять разносторонний анализ объекта; 

проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на 

основе классификации; 

самостоятельно проводить сериацию объектов; 
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проводить несложные обобщения; 

устанавливать аналогии; 

использовать метод аналогии для проверки выполняемых действий; 

проводить несложные индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

осуществлять действие подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 

самостоятельно или в сотрудничестве с учителем выявлять причинно- 

следственные связи и устанавливать родовидовые отношения между понятиями; 

самостоятельно анализировать и описывать различные объекты, ситуации и 

процессы, используя межпредметные понятия: число, величина, геометрическая 

фигура; 

под руководством учителя определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

совместно с учителем или в групповой работе отбирать необходимые 

источники информации среди предложенных учителем книг, справочников, 

энциклопедий, электронных дисков; 

совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала; 

совместно с учителем или в групповой работе применять эвристические 

приѐмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод 

сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод 

округления и т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения нестандартной 

задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять информацию в виде схем, моделей, сообщений; 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

активно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач при изучении математики и других предметов; 

участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное; 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные 

роли в группе; 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

предвидеть результаты и последствия коллективных решений; 

активно участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и 

выработке совместных действий при организации коллективной работы; 
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чѐтко формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

учитывать мнение собеседника или партнѐра в решении учебной проблемы; 

приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, 

опровержения ошибочного вывода или решения; 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на 

позицию другого человека; 

предвидеть результаты и последствия коллективных решений; 

чѐтко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной 

задачи согласно общему плану действий, прогнозировать и оценивать результаты 

своего труда. 

Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками 

тысяч, сотнями тысяч; 

выполнять счѐт тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч как прямой, так и 

обратный; 

выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой 

на знание нумерации; 

образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч, 

единиц тысяч, сотен, десятков и единиц; 

сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих 

чисел при счѐте; 

читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи, сколько единиц каждого класса в числе; 

упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии с 

указанным порядком; 

моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета; называть 

и обозначать дробью доли предмета, разделѐнного на равные части; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу; 

активно работать в паре или группе при решении задач на поиск 

закономерностей; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, 

центнер, тонну; применять изученные соотношения между единицами измерения 

массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг; 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

читать и записывать дробные числа, правильно понимать и употреблять 

термины: дробь, числитель, знаменатель; 

сравнивать доли предмета.  
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

 Учащийся научится: 

использовать названия компонентов изученных действий, знаки, 

обозначающие эти операции, свойства изученных действий; 
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выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулѐм и единицей); 

вычислять значение числового выражения, содержащего два-три 

арифметических действия, со скобками и без скобок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

выполнять умножение и деление на трѐхзначное число; 

использовать свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений; 

прогнозировать результаты вычислений; 

оценивать результаты арифметических действий разными способами. 
 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

решать задачи, в которых рассматриваются процессы движения одного тела 

(скорость, время, расстояние), работы производительность труда, время, объѐм 

работы); 

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью 

арифметическим способом (в одно-два действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

выполнять проверку решения задачи разными способами. Учащийся получит 

возможность научиться: 

составлять задачу по еѐ краткой записи, таблице, чертежу, схеме, диаграмме и 

т. д.; 

преобразовывать данную задачу в новую посредством изменения вопроса, 

данного в условии задачи, дополнения условия и т. д.; 

решать задачи в 4—5 действий; 

решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

находить разные способы решения одной задачи.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

 Учащийся научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их 

элементы (центр, радиус, диаметр), характеризовать свойства этих фигур; 

классифицировать углы на острые, прямые и тупые; 

использовать чертѐжный треугольник для определения вида угла на чертеже; 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать шар, цилиндр, конус; 

конструировать модель шара из пластилина, исследовать и характеризовать 

свойства цилиндра, конуса; 
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находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, цилиндрической 

или конической формы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

копировать и преобразовывать изображение прямоугольного параллелепипеда 

(пирамиды) на клетчатой бумаге, дорисовывая недостающие элементы; 

располагать модель цилиндра (конуса) в пространстве согласно заданному 

описанию; 

конструировать модель цилиндра (конуса) по его развѐртке; 

исследовать свойства цилиндра, конуса. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

применять единицу измерения длины — миллиметр и соотношения: 1 м = 1000 

мм; 10 мм = 1 см, 1 000 000 мм = 1 км; 

применять единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм2), 

квадратный километр (км2), ар (а), гектар (га) и соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 100 

м2 = 1 а, 10 000 м2 = 1 га, 1 км2 = 100 га; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

находить периметр и площадь плоской ступенчатой фигуры по указанным на 

чертеже размерам; 

решать задачи практического характера на вычисление периметра и площади 

комнаты, квартиры, класса и т. д. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

читать и заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

понимать и использовать в речи простейшие выражения, содержащие 

логические связки и слова («...и...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», 

«каждый», 

«все», «некоторые», «не»). 

Учащийся получит возможность научиться: 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в виде таблицы или 

диаграммы; — понимать и строить простейшие умозаключения с использованием 

кванторных слов («все», «любые», «каждый», «некоторые», «найдѐтся») и 

логических связок: («для того чтобы ..., нужно...», «когда…, то…»); 

составлять и записывать несложную инструкцию (алгоритм, план выполнения 

действий); 

собирать и представлять информацию, полученную в ходе опроса или 

практико-экспериментальной работы, таблиц и диаграмм; 

объяснять, сравнивать и обобщать данные практико-экспериментальной 

работы, высказывать предположения и делать выводы). 

 

1.2.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 
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человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 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; 

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. 

2 класс 

Личностные результаты 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определенном этапе 

урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

оценивать правильность выполнения заданий, шкалы оценивания, 

предложенные учителем; 

соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

контролировать и корректировать свое поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

для передачи информации; 

находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки

 с выделением отличительных признаков; 

классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 
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моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времен 

года). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта 

и в соответствии с возрастными нормами); 

поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учетом возрастных особенностей, норм); 

готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

Понимать особую роль России в мировой истории, испытывать чувство 

гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

Уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни. 

Осознавать целостность окружающего мира. 

-Освоить основы экологической грамотности, элементарные правила 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье сберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

-Освоить доступные способы 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). 

-Овладеть навыками установления и выявления причинно-следственных 

связей в окружающем мире. 

-Называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; находить 

на звездном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и Полярную звезду; 

находить созвездия Кассиопея и Лев на звездном небе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о планетах Солнечной 

системы, готовить доклады и обсуждать полученные сведения 

-осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение 

-соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять после 

себя мусор; бережно относиться к растениям, детенышам диких животных) 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья, 

-осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены 
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-выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях 

3 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

проявление чувства гордости за свою Родину; 

представление о ценностях многонационального общества на основе 

сопоставления материальной и духовной культуры традиционного Дома; 

доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных 

этнических, конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, 

представленных в форме Списка Всемирных духовных сокровищ; 

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: 

Мир как дом; Дом как мир; 

представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов России и народов мира, выступающей в разнообразных 

культурных формах семейных традиций; 

представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности 

от старшего поколения к младшему (традиции в семье); 

внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

прилежного ученика; 

мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой 

природе, окружающим людям*; 

эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в 

символических образах народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, 

Всемирными духовными сокровищами; 

понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с 

основами семейной жизни*; 

представление об этических нормах через формулирование правил 

экологической и семейной этики; 

представление об этических нормах через формулирование правил 

нравственного общения людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным 

природным и культурным наследием; 

потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях; 

соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания 

первой помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - использование лучших 

семейных традиций здорового образа жизни народов своего края. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно

 и уточненную учителем; 

сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить

 еѐ в ходе выполнения работы на различных этапах урока); 

выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
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планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

планировать свои действия в течение урока; 

фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

оценивать правильность выполнения заданий, используя критерии, заданные 

учителем; 

соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных 

правил; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

выделять существенную информацию из литературы разных типов 

(справочной и научно-познавательной); 

использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные 

модели и схемы для решения учебных задач; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, 

рисунки, пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков; 

классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

сравнивать объекты по различным признакам; 

осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, 

сочинении загадок; 

моделировать различные ситуации и явления природы. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнера в общении; 

признавать свои ошибки, озвучивать их; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 

и др.; 

понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учетом возрастных особенностей, норм); 
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готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

составлять рассказ на заданную тему; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его 

участников. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение 

природных объектов, измерение, моделирование); 

определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

ориентироваться относительно сторон света; 

показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части 

света по силуэтам; 

перечислять отличительные особенности политической карты мира по 

сравнению с физической картой; 

перечислять правила ответственного туризма; 

перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», полиции, 

пожарной части; 

приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно 

описывать знакомые вещества; 

характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в 

атмосфере; 

показывать на карте водные объекты; 

характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для 

человека; 

характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов 

в образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 

приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, лиственные и цветковые растения; 

перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, 

необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль 

животных в жизни человека; 

различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 

характеризовать природные сообщества на примере леса; 

характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и 

неживого; 

характеризовать водоѐм как единство живой и неживой природы, как 

природное сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, 

червей, моллюсков, ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, 

земляками, незнакомыми людьми; 

определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского 

углов, красного угла в старинном доме (с учетом разных культурных традиций); 

перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в 

соответствующих ситуациях; 



88 
 

определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

определять значение своего имени; 

характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из 

органов; 

характеризовать основные правила гигиены; 

характеризовать функции органов чувств как источников информации об 

окружающем мире; 

оказывать себе и другим людям первую помощь; 

перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные 

правила и традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения 

обязанностей в семье; 

определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять 

приблизительную смету расходов на эти потребности; 

толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлѐвского дворца; 

определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 

определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из 

материков, показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы; 

характеризовать природные особенности и культурные 

достопримечательности перечисленных зарубежных города и стран, узнавать их на 

фотографиях; 

составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих 

ценностей, свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

применять знания о своѐм организме в жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т.д.); 

объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших 

полезных ископаемых; 

объяснять, в чѐм главное отличие человека от животных; 

находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения. 

4 класс  

Личностные: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и истории России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

соблюдение правил безопасного поведения; • соблюдение правил 

безопасности дорожного движения (пешеходы и пассажиры транспортных средств) 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока; 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

планировать свои действия; 

фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/ 

неудовлетворѐнность своей работой на уроке, объективно относиться к своим 

успехам и неуспехам; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и

  

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования 

и регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других 

образовательных ресурсах для передачи информации; 

осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и 

видов (художественных и познавательных); 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения учебных задач; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 
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проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и 

практических задач, владеть общими приѐмами решения учебных задач; 

моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении 

высказываться, задавать вопросы; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной   собственное 

мнение и позицию в устной и письменной форме; 

аргументировать свою позицию; 

понимать различные позиции других людей, отличные

 от собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении; 

признавать свои ошибки, озвучивать их; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 

и др.; 

понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учѐтом возрастных особенностей, норм); 

готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

составлять рассказ на заданную тему; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 

строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнѐру. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Человек и природа  

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
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– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 

и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

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

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

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

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Человек и общество  

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

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

главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

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

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

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

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах гимназии, социума, 

этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

1.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по учебному модулю Основы православной культуры 

 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения модуля Основы православной культуры 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; 

 

Планируемые результаты по учебному модулю  

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
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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 её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

1.2.2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

− сформируются 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; начнут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

−сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре 

и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков 

и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

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

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

человека; 

−появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

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

диалогичность; 
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−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; 

−закладываются 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, овладеют способностью 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. 

 

2 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления,наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
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умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, инструкцией 

учителя и замыслом художественной работы; 

выполнять действия в устной форме; 

осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать смысл заданий и вопросов, предложенных в учебнике; 

осуществлять контроль по результату и способу действия; 

выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить соответствующие коррективы; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

расширять свои представления об искусстве; 

ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

читать простое схематическое изображение; 

различать условные обозначения; 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых, сверстников; 

сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусств 

(литература, музыка) и жизненного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Найдите на 

сайте…») с помощью взрослых; 

работать с дополнительными текстами (рубрика «Советуем прочитать»); 

соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам художественной выразительности; 

соотносить схематические изображения с содержанием заданий; 

выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; 

строить рассуждения о воспринимаемых произведениях. 

 Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

 Обучающийся научится: 

использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведения живописи, принимать участие в их обсуждении; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

выполнять работу со сверстниками; 

воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия 

произведений искусства; 

договариваться, приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

контролировать действия других 

участников в процессе коллективной творческой деятельности; 

понимать содержание вопросов и воспроизводить их; 

контролировать свои действия в коллективной работе; 

проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных 

работ; 
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узнавать мнение друзей или одноклассников; 

вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и 

выражать свое терпимо и убедительно. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

 

3 класс 

        Личностные результаты 

         Обучающийся научится: 

-чувству гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

уважительному отношению к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

осознавать социальную роль ученика; 

положительному отношению к учению; 

представлению о ценности природного мира для практической деятельности 

человека 

сотрудничеству и дружбе; 

осмысленному поведению в классном коллективе; 

пониманию причин успеха в деятельности. 

уважительному и доброжелательному отношению к труду сверстников. 

умению радоваться успехам одноклассников; 

чувству прекрасного на основе знакомства с художественной культурой; 

умению видеть красоту труда и творчества. 

широкой мотивационной основе творческой деятельности; 

умению реализовывать основы правильного поведения в поступках и 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: Понимания 

значения изобразительного искусства в жизни человека. Понимания роли искусства 

в собственной жизни. 

Внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

предмету 

«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих 

художественных работ. 

Уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о 

дружбе, доброжелательным отношениям к людям. 

Мотивации к коллективной творческой работе. 

Представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека. 

Личностной идентификации на основе общего

 представления о творческом самовыражении, о мире профессий в 

изобразительном искусстве. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
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Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Сравнивать и группировать произведения изобразительного

 искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных 

в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

Коммуникативные: 

Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою 

позицию до собеседника; 

оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

Учиться согласованно работать в группе: 

Учиться планировать работу в группе; 

Учиться распределять работу между участниками проекта; 

Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

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

Овладевать приѐмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

Различать виды художественной деятельности. Различать виды и жанры в 

ИЗО. 

Понимать образную природу искусства. 

Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

Применять художественные умения, знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческой работы. 

Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений 

русского и мирового искусства. 

Обсуждать и анализировать произведения искусства. Усвоить названия 

ведущих музеев России и своего региона. 

Видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 

Использовать в художественно-творческой деятельности различные 

материалы и техники 

Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. 

Освоить умения применять в художественно-творческой

 деятельности основы цветоведения, графической грамотности. 

Овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, Навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа. 

Рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную культуру. 

Эстетически воспринимать красоту городов, сохранивших

 историческийоблик, свидетелей нашей истории. 

Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современников. 

Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным 

и историческим ансамблям древнерусских городов. 
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Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Понимать содержание и выразительные средства художественных 

произведений. 

Сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях искусств, и объяснять их разницу. 

Выражать в беседе свое отношение к произведению искусства. 

Создавать графическими средствами выразительные образы природы, 

человека, животного. 

Выбирать характер линий для изображения того или иного образа. Овладеть на 

практике основами цветоведения. 

Использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при 

создании портрета. 

Создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы 

природы. Изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение 

 

4 класс 

Личностные 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 

ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

характеризуют уровень сформированных универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности: это 

умение определять цель своей работы, в том числе учебной, выявлять этапы работы, 

находить соответствующие средства и инструментарий, осуществлять поэтапный 

контроль своих действий, уметь с позиции адекватно поставленной цели оценивать 

результат своей деятельности. 

Художественное познание связано с умением строить художественный образ, 

то есть, определяя отношение к явлениям жизни, выделять эмоционально главное в 

видимом, сопоставлять и сравнивать, конструктивно анализировать форму с 
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позиций задуманного образа, обобщать и делать художественный отбор, то есть 

выбор существенного для своих целей. Художественное познание для ребенка 

особенно связано с особым навыком смыслового рассматривания явлений жизни и 

искусства, с обучением видеть, как мы называем это процесс мыследеятельности. 

Познавательные УУД: 

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. 

Коммуникативные УУД: 

использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов: 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы. 

Предметные результаты освоения 

программы по ИЗО. Обучающийся научится: 

узнают о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно- нравственном развитии человека; 

узнают основы художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, 

эстетическому отношению к миру; пониманию красоты как ценности, 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

овладеют 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.); 

узнают виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

узнают основные видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

пониманию образной природы искусства; 

эстетической оценке явлений природы, событий окружающего мира; 

применению художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 
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обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

узнают названия ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; 

моделированию из бумаги, лепки из пластилина, изображению средствами 

аппликации и коллажа; 

характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

изображать в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передаче особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

1.2.2.10. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия 

и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся формируется готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности, обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 
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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 отражают: 

−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. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы, обучающиеся научатся в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкальной и творческой деятельности. Основные виды 

музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного 

дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной 

культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни гимназии, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

• Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

• Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

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

• Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа. 

• Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

• 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. 

• Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

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

оркестра русских народных инструментов. 
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• Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

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

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

• Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

• Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

• Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком. 

Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

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. 

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

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

по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен. 

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

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

• 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 

обучающийся получит возможность научиться: 

Реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

музыкально- пластическом движении и импровизации); 
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организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий;  представлять  широкой  публике  результаты  

собственной  музыкально-творческой деятельности (пение,

 музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

2 класс 

Личностными результатами освоения во 2 классе программы по музыке 

являются: 

углубление понимания социальных функций музыки в жизни современных людей; 

познание разнообразных явлений окружающей действительности -отношения 

человека к Родине, природе, к людям, к их обычаям и традициям, религиозным 

воззрениям; 

наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

наличие учебно - познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

развитие этических чувств; 

реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

индивидуального) музицирования; 

позитивная самооценка своих музыкально - творческих способностей. 

Метапредметными результатами освоения во 2 классе программы по 

музыке являются: 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

формулировать учебные задачи (целеполагание) на основе имеющегося 

жизненно – музыкального опыта в процессе восприятия и музицирования; 

планировать собственные действия в процессе восприятия и исполнения 

музыки, создания музыкальных композиций; 

оценивать собственную музыкально – творческую деятельность и 

деятельность одноклассников; 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, строить логическое рассуждение, умозаключение (по аналогии) 

и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 
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формировать устойчивый интерес к музыкальному искусству и музыкальным 

занятиям позитивный эмоциональный отклик на слушаемую и исполняемую 

музыку, на участие в разнообразных видах музыкально – творческой деятельности; 

осмысление знаково – символических элементов музыки; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 2 класса; 

строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей 

тетради для 2 класса); 

проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобрази- 

тельного искусства по заданным в учебнике критериям; 

осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

осуществлять простые обобщения между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

расширять словарный запас в процессе размышлений о музыке, поиске 

информации о музыке и музыкантах, употреблении музыкальных терминов; 

стремиться находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

проявлять любовь к своей культуре, к своему народу, настроенность на 

диалог с культурой других народов, стран; 

участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

проявлять интерес к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в 

стремлении к музыкально - творческому самовыражению (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально- пластическое 

движение, участиев музыкально- драматических спектаклях); 

определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 2 класса; 

понимать главные отличительные особенностей музыкально - театральных 

жанров - оперы и балета; 

владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и 

минорный лады (весело - грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, 

аккомпанемент; 

узнавать по изображениям и различение наслух тембров музыкальных 

инструментов, пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина; 

проявлять навыков вокально - хоровой деятельности (стремление к передаче 

характера песни, умение исполнять lеgаtо, nonlеgаtо, правильное распределение 

дыхания во фразе, умение делать кульминацию во фразе). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 
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продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; 

владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и 

минорный лады, мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент. 

3 класс 

Личностными результатами освоения в 3 классе программы по музыке 

являются: 

наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

наличие учебно - познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» 

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

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков 

как собственных, так и окружающих людей; 

наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

-выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

развитие этических чувств; 

реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

позитивная самооценка своих музыкально - творческих способностей. 

Метапредметными результатами освоения в 3 классе программы по 

музыке являются: 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- ставить цель учебной деятельности (индивидуальной и коллективной) на 

основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- определять последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, строить логическое рассуждение, умозаключение (по аналогии) 

и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника для 3 класса; 

• строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей 

тетради для 3 класса); 

• ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно - творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 3 

класса); 

• использовать знаково – символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника, для решения задач; 
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• владеть основами смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов; умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а так - же произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 

• осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей (на 

примере материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

• осуществлять простые обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

• подводить под понятие на основе существенных признаков музыкального 

произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

музыкально - творческих задач; 

• участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Предметные результаты освоения в 3 классе программы 

по музыке: Обучающийся научится: 

• проявлять интерес к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в 

стремлении к музыкально - творческому самовыражению (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое 

движение, участие в музыкально - драматических спектаклях); 

- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 3 класса; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных

 композиторов(П. Чайковский, В. А. Моцарт, Н. Римский - Корсаков, М. 

Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев); 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

• соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов (с учетом требований учебника для 3 

класса); 

• распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(формы - трехчастная, рондо, вариации); 

• знать музыкальные инструменты, входящие в группы струнных 

смычковых и деревянных духовых; 

• проявлять навыки вокально - хоровой деятельности (умение исполнять более 

сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы 

двухголосия - подголоски). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять музыкальные инструменты, входящие в группы струнных 

смычковых и деревянных инструментов; 

• исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и 

несложные элементы двухголосия; 
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• определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий. 

4 класс 

Личностными результатами освоения в 4 классе программы по музыке 

являются: 

• наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• наличие учебно - познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

• наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

• наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» 

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

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей; 

• наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

• наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

• развитие этических чувств; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

• позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• овладеть умением целеполагания в постановке учебных задач при 

восприятии и исполнении музыкальных сочинений разных жанров и стилей музыки 

(народной и профессиональной); 

• планировать собственные действия в процессе восприятия, исполнения музыки; 

• прогнозировать результаты музыкальной деятельности: форма 

выполнения, осмысленность, обобщенность действий, критичность, умение 

применять в новой учебной и жизненной ситуациях, развернутость анализа 

музыкального сочинения, качество музицирования, коррекция недостатков 

собственной музыкальной деятельности; 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, строить логическое рассуждение, умозаключение (по аналогии) 

и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 4 класса; 

• строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей 

тетради для 4 класса); 
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• ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно- творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 

класса); 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• использовать знаково- символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника, для решения задач; 

• понимать основы смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов; уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые 

классификации между музыкальными произведениями, а также произведениями 

музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

• устанавливать простые причинно- следственные связи (в соответствии с 

требованиями учебника для 4 класса); 

• осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей (на 

примере материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

• осуществлять простые обобщения между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

• подводить под понятие на основе существенных признаков музыкального 

произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• стремится находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Предметные результаты освоения в 4 классе программы 

по музыке:  
Обучающийся научится: 

• проявлять интерес к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в 

музыкально- творческом самовыражении (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально- пластическое движение, 

участие в музыкально- драматических спектаклях); 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: 

венских классиков, композиторов - представителей «Могучей кучки», а также И. С. 

Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди; 

• узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных композиторов; 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

• соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

• распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(двухчастная, трехчастная, рондо, вариации); 

• определять названия различных видов оркестров; 

• определять названия групп симфонического оркестра; 

• соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 

• проявлять навыки вокально- хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия 

• фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов 

принцип 
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«веера»). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

• выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо 

виде исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

• передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 

видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, 

критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать 

ее; 

• соотносить образцы народной и профессиональной музыки; 

• распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(двухчастная, трехчастная, рондо, вариации). 

1.2.2.11. Технология 

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-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 
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деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

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

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой 

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

хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности закладываются 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. 

2 класс 

Личностные результаты 

•  объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;

 понимать исторические традиции ремесел, положительно 

относиться к труду людей ремесленных профессий; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на 

уроке, 

•  учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

• учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

•  под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

•  учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические 

приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 

•  работать совместно с учителем по составленному плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 

чертежных инструментов); 

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 
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• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта 

и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

• учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

• находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

• с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно- художественные особенности объектов (графических и реальных), 

искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

• самостоятельно делать простейшие обобщения 

и выводы.  

Коммуникативные УУД: 

• уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

• уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализировать изделия; 

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты: 

• познакомиться со свойствами материалов, инструментами и

 машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира; 

• знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

• основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев 

(посадка), уход за растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян; 

• наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

• организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику 

безопасности; 

• создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность 

практических действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• моделировать несложные изделия; 

• знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных 

областях деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие по 

плану); 

• уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

• уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, 

текстильными и волокнистыми материалами, природными материалами, 

пластичными материалами, пластмассами, металлами (знать о их свойствах, 

происхождении и использовании человеком); 

• освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого 

материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на 

просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, 

• отделка; 

• уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном 

изделии; 

• выполнять задания по заполнению технологической карты; 

• правильно и экономно расходовать материалы; 
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• знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной 

работы ножницами, шилом и др.); 

• знать и выполнять правила техники безопасности; 

• использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

• самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нѐм вовремя 

работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

• изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, 

чертежу, плану, технологической карте; 

• развивать навыки проектной деятельности – думать, рассуждать вслух, 

спорить, делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, 

разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

• цепочку своих практических действий; 

• создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной 

схеме 

3 класс 

Личностные результаты 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

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

религий. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. Формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств. Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов 

и  находить  выходы  из  спорных  ситуаций.  Формирование  установки  на  

безопасный и здоровый образ жизни. Уважительно относиться к чужому 

мнению, к результатам труда мастеров. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• следовать определѐнным правилам при выполнении изделия; 

• дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, 

предложенный в учебнике, недостающими или промежуточными этапами под 

руководством учителя и/или самостоятельно; 

• выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством 

учителя; 

• корректировать план выполнения работы при изменении 

конструкции или материалов; 

• проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при 

помощи других учеников; 

• вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

• действовать в соответствии с определѐнной ролью; 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• ставить цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над 

изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план 

работы в зависимости от условий; 
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• ставить новые задачи при изменении условий деятельности под 

руководством учителя; 

• выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ 

выполнения изделия; 

• прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении 

проекта; 

• оценивать качество своей работы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• выделять из текстов информацию, заданную в явной форме; 

• высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой выбор, 

приводя факты, основанные на тексте и иллюстрациях учебника; 

• проводить защиту проекта по заданному плану с использованием 

материалов учебника; 

• проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения под руководством учителя и/или 

самостоятельно; 

• выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной 

учителем задачей, используя различные ресурсы информационной среды 

образовательного учреждения; 

• высказывать суждения о свойствах объектов, их строении и т. д.; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач разного характера с учѐтом конкретных условий; 

• устанавливать причинноследственные связи между объектами и явлениями; 

• проводить сравнение предметов, явлений и изделий по 

самостоятельно предложенным критериям; 

• находить информацию по заданным основаниям и в соответствии с 

собственными интересами и потребностями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• слушать собеседника, понимать и/или принимать его точку зрения; 

• находить точки соприкосновения различных мнений; 

• приводить аргументы за и против под руководством учителя при 

совместных обсуждениях; 

• осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов 

интересов) при выполнении изделия, предлагать разные способы решения 

конфликтных ситуаций; 

• оценивать высказывания и действия партнѐра, сравнивать их 

со своими высказываниями и поступками; 

• формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации 

и учебной задаче; 

• проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• строить монологические высказывания в соответствии с реальной 

ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя различные средства 

общения; 

• учиться договариваться, учитывая интересы партнѐра и свои; 

• задавать вопросы на уточнение и/или углубление получаемой информации; 

• осуществлять взаимопомощь при взаимодействии в паре, группе. 
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Предметные 

результаты 

Обучающиеся 

научатся: 

знать свойства изучаемых материалов, освоить приѐмы сравнительного 

анализа изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над 

проектом, при изготовлении изделия; знать варианты использования таких 

материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока (ме-таллы) в повседневной жизни; 

соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), 

анализировать изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые 

материалы при создании реальных объектов на доступные для моделирования 

изделия по образцу; 

оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при 

изготовлении изделий; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь 

свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической работе; 

осмыслить понятие «развѐртка», усвоить правила построения развѐртки; 

знать приѐмы составления композиции; 

освоить понятия «масштаб», «чертѐж», «эскиз», «технический рисунок», 

«схема»; 

уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертѐж, соотносить 

знаковые обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

знать профессии людей, занятых в основных видах городского 

хозяйства и производства; 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы умения 

• Осознание своих достижений в области творческой преобразовательной 

предметно- практической деятельности; способность к самооценке; 

• Уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

• Понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в 

предметном мире; 

• Представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 

красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их 

отражении в предметном мире; 

• Понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира 

с миром природы. 

• Способность к эстетической оценке окружающей среды обитания; 

• Устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-

практических видовдеятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия 

• успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• установки на здоровый образ жизни 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
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Обучающийся научится: 

• применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и 

реализации проекта; 

• учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий 

в новом учебном материале; 

• создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа 

готового изделия; 

• определять необходимые этапы выполнения проекта; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

• проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

• различать способ и результат действий; 

• корректировать своѐ поведение в соответствии с определѐнной ролью; 

• оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога». 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи 

каждого этапа работы над изделием, распределять роли; проводить 

самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

• самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или 

конструкции изделия; 

• определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или 

находить новые способы решения учебной задачи; 

• прогнозировать затруднения, возможные при определении способа 

выполнения изделия или изменении конструкции изделия; 

• определять правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в процесс выполнения изделия. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

• использовать дополнительные источники информации для расширения 

представлений и собственного кругозора; 

• использовать различные знаковосимволические средства для

 представления информации и решения учебных и практических задач; 

• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 

карты и при работе с материалами учебника; 

• самостоятельно проводить анализ изделий и определять или

 дополнять последовательность их выполнения; 

• самостоятельно находить закономерности, устанавливать 

причинноследственные связи между реальными объектами и явлениями; 

• самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; 

• работать с информацией, представленной в различных формах; 

• обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по 

заданным критериям; 

• выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

• овладевать общими закономерностями решения познавательных и 

практических задач. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

поставленной учителем задачей, используя различные ресурсы 

информационной среды образовательного учреждения; 

• осознанно и произвольно строить сообщение; 

• строить логические суждения, включающие причинноследственные связи; 

• создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 
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• осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения 

практических задач в соответствии с конкретными условиями; 

• находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• вести диалог при работе в паре и группе; 

• находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, 

аргументировать свою точку зрения; 

• строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, 

вести диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в 

том числе и средства ИКТ; 

• контролировать свои действия и действия партнѐра; 

• принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

• проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 

• соотносить свою позицию с позицией партнѐра; 

• выбирать необходимые коммуникативные средства для организации 

дискуссии, беседы, обсуждения; 

• ориентироваться на партнѐра при работе в паре и группе. 

Предметные результаты 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Обучающийся научится: 

• воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и 

творческой деятельности человека создателя (на примере производственных 

предприятий России); 

• называть основные виды профессиональной деятельности человека на 

производстве и в производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, 

художник, изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного 

оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, технолог-кондитер, 

слесарь-электрик, электрик, электромонтѐр, агроном, овощевод, лоцман, 

докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, лѐтчик, космонавт, 

редактор, технический редактор, корректор, художник; 

• называть наиболее распространѐнные профессии своего региона и выделять 

основные виды деятельности людей данных профессий; 

• определять основные этапы создания изделий на производстве; 

• сравнивать на практическом уровне отдельные этапы 

производственного цикла выполнения изделия с последовательностью 

этапов выполнения изделия на уроке; 

• самостоятельно анализировать и контролировать собственную

 практическую деятельность; 

• отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы; 

• проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по 

используемым материалам, способам применения, вариантам отделки; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

• находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы 

работы, заполнять технологическую карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• знакомиться с производством и производственными циклами: 

вагоностроением, добычей полезных ископаемых, производством фарфора, 
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обувным, кондитерским, швейным, деревообрабатывающим производством, 

очисткой воды, тепличным хозяйством, издательским делом; 

• осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», 

«производственный цикл»; 

• осмыслять понятие «универсальность профессии»; 

• осмыслять значение производства для экономического развития страны; 

• узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в 

которых они расположены; 

• знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

• воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении 

изделия; 

• осмыслять особенности производственной деятельности людей разных 

профессий; 

• выполнять самостоятельно проект. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

– иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно историческую ценность традиций, отражѐнных 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 Обучающийся научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при 

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

изделия); 

– применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 
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– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

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

изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные  технологии  в  соответствии  с  

конструктивной  или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере  

Обучающийся научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные 

приѐмы 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).  

Обучающийся получит возможность научиться  

пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

1.2.2.12.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

2 класс 

Личностные результаты: 
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• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, принятие и освоение социальной роли; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

Метапредметные результаты: 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• 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; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты: 

В результате основания обязательного минимума содержания учебного 

предмета 

«Физическая культура» учащиеся 2 ласса должны:  

Знания и о физической культуре  

Учащиеся научатся: 

• Выполнять организационно-методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры; 

• Рассказывать, что такое физические качества. 

• Рассказывать, что такое режим дня и как он влияет на жизнь человека; 

• Рассказывать, что такое частота сердечных сокращений; 

• Выполнять упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц 

живота и спины, для укрепления мышц стоп ног; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• Измерять частоту сердечных сокращений; 

• Оказывать первую помощь при травмах; 

• Устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

• Характеризовать основные части тела человека, формы движений, 

напряжение и расслабление мышц при их выполнении, работу органов дыхания и 

сердечно – сосудистой системы во время двигательной деятельности; 

• Составлять индивидуальный режим дня. 

• Узнавать свою характеристику с помощью теста «Проверь себя» в учебнике; 
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Гимнастика с элементами акробатики 

Учащиеся научатся: 

• Строиться в шеренгу и колонну; 

• Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

• Выполнять наклон вперед из положения стоя; 

• Выполнять подъем туловища за 30 сек. на скорость; 

• Лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет; 

• Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

• Выполнять вис на время; 

• Проходить станции круговой тренировки; 

• Выполнять различные перекаты, кувырок вперед с трех шагов, «мост», 

стойку на лопатках, стойку на голове; 

• Лазать по канату; 

• Выполнять вис завесом одной и двумя ногами на перекладине; 

• Выполнять висы не перекладине; 

• Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; 

• Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастических кольцах; 

• Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах; 

• Разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми

 кольцами, с гимнастической палкой; 

• Выполнять упражнения у гимнастической стенки, с малыми мячами, на 

матах, на матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками 

и на них. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• Описывать состав и содержание общеразвивающих упражнений с 

предметами, составлять комбинации из числа разученных упражнений; 

• Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений; 

• Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических 

комбинаций; 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании акробатических упражнений; 

• Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнении; 

• Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие 

физических качеств; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении

 акробатических упражнений; 

• Проявлять качества силы, координации и выносливости при

 выполнении акробатических упражнений и комбинаций; 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении гимнастических упражнений; 

• Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений; 

• Проявлять качества силы, координации и выносливости при

 выполнении акробатических упражнений и комбинаций; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении

 гимнастических упражнений; 

• Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности; 

• Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности; 

• Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 

упражнений, анализировать их технику; 
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• Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании, 

анализировать их технику, выявлять ошибки и помогать в их исправлении. 

Легкая атлетика 

 Учащиеся научатся: 

• Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; 

• Технике высокого старта; 

• Пробегать на скорость дистанцию 30м; 

• Выполнять челночный бег 3х10 м; 

• Выполнять беговую разминку; 

• Выполнять метание, как на дальность, так и на точность; 

• Технике прыжка в длину с места; 

• Выполнять прыжок в длину с места и с разбега; 

• Выполнять прыжок в высоту спиной вперед; 

• Бегать различные варианты эстафет; 

• Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу; 

• Метать гимнастическую палку ногой; 

• Преодолевать полосу препятствий; 

• Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной 

вперед; 

• Выполнять броски набивного мяча от груди, снизу и из – за головы; 

• Пробегать 1 км. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• Описывать технику беговых упражнений; 

• Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

• Осваивать технику бега различными способами; 

• Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений; 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении беговых упражнений; 

• Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых 

упражнений; 

• Описывать технику прыжковых упражнений; 

• Осваивать технику прыжковых упражнений; 

• Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

• Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых 

упражнений; 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении прыжковых упражнений; 

• Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых 

упражнений; 

• Описывать технику бросков большого набивного мяча; 

• Осваивать технику бросков большого мяча; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков набивного 

мяча; 

• Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении 

бросков большого мяча; 

• Описывать технику метания малого мяча; 

• Осваивать технику метания малого мяча; 
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• Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

• Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

• Подвижные игры Учащиеся научатся: 

• Играть в подвижные игры; 

• Руководствоваться правилами игр; 

• Выполнять ловлю и броски мяча в парах; 

• Выполнять ведения мяча правой и левой рукой; 

• Выполнять броски мяча через волейбольную сетку; 

• Выполнять броски мяча в баскетбольное кольцо способами «снизу» и 

«сверху»; 

• Выполнять броски мяча различными способами; 

• Участвовать в эстафетах. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр; 

• Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

• Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

• Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических 

действий в подвижных играх; 

• Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных задач; 

• Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

• Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной 

и игровой деятельности; 

• Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

• Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных 

игр; 

• Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

• Осваивать технические действия из спортивных игр; 

• Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

• Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр; 

• Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной 

и игровой деятельности; 

• Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

• Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

• Развивать физические качества; 

• Организовывать и проводить совместно со сверстниками

 подвижные игры, осуществлять судейство; 

• Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 

• Использовать подвижные игры для активного отдыха. 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, принятие и освоение социальной роли; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 
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• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;Метапредметные результаты: 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• 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; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

Предметные результаты: 

В результате основания обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура»  

учащиеся 3 класса должны:  

Иметь представление: 

-о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

-о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

-об особенностях игры в футбол, баскетбол, 

волейбол; Уметь: 

• составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на 

развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

-выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

-проводить закаливающие процедуры ( обливание под душем); 

• составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие 

результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

-Вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

формировать первоначальные представления о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

• овладеть умением организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

Формировать навыки систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, координация движений, гибкость). 

              

              4 класс 

Личностные результаты 
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• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю спорта России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к спортивным традициям других 

народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение умениями организовывать здоровье сберегающую

 жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

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

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических 

качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

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

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 
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– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

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

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Знания о физической культуре 

Учащиеся научатся: 

• Выполнять организационно - методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры; 

• Выполнять строевые упражнения; учебнике. 

•  Учащиеся получат возможность научиться: 

• Выполнять существующие варианты паса мяча ногой; 

• Соблюдать правила спортивной игры 

• Выполнять гандбольные и волейбольные упражнения; 

• Рассказывать историю появления мяча; 

• Рассказывать, что такое зарядка и физкультминутка; 

• Рассказывать, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека; 

• Давать оценку своим привычкам, связанными с режимом дня, с помощью 

тестового задания «Проверь себя»; 

• Анализировать ответы своих сверстников. 

• Составлять индивидуальный режим дня. 

• Отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней

 зарядки и физкультминуток. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Учащиеся научатся: 

• Выполнять строевые упражнения; 

• Выполнять наклон вперед из положения сидя и стоя; 

• Выполнять различные варианты висов, вис с завесом одной и двумя ногами; 

• Выполнять кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок 

назад; 

• Выполнять стойку на голове, на руках, на лопатках; 

• Выполнять мост; 

• Выполнять упражнения на гимнастическом бревне; 

• Выполнять упражнения на кольцах; 

• Выполнять опорный прыжок; 

• Проходить станции круговой тренировки; 

• Лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема; 

• Прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках; 

• Крутить обруч; 

• Выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, 

гимнастическими палками, с мячами, с набивными мячами, малыми и средними 

мячами, скакалками, обручами; 

• Подтягиваться, отжиматься. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• Правилам тестирования наклона вперед из положения стоя; 

• Правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из

 виса лежа согнувшись; 
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• Правилам тестирования виса на время; 

• Выполнять различные упражнения на кольцах бревне; 

• Выполнять различные варианты вращения обруча; 

• Правилам тестирования подъема туловища из положения лежа за 30 с; 

• Правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как организм 

справляется с физическими нагрузками; 

• Определять основные показатели физического развития и физических 

способностей и выявлять их прирост в течение учебного года; 

• Записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля; 

• Давать оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания 

«Проверь себя». 

• Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением

 организующих упражнений. 

• Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом 

марш!», «На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

                    Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений. 

• Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций. 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании акробатических упражнений. 

• Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении

 акробатических упражнений. 

• Проявлять качества силы, координации и выносливости при

 выполнении акробатических упражнений и комбинаций. 

• Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах. 

• Осваивать технику гимнастических упражнений на спортивных снарядах. 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении гимнастических упражнений. 

• Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении

 гимнастических упражнений. 

• Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности. 

Легкая атлетика 

Учащиеся научатся: 

• Пробегать 30 и 60 м на время; 

• Выполнять челночный бег; 

• Метать мешочек на дальность и мяч на точность; 

• Прыгать в длину с места и с разбега; 

• Прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием; 

• Проходить полосу препятствий; 

• Бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», 

правой и левой рукой; 

• Пробегать дистанцию 1000 м, передавать 

эстафетную палочку. Учащиеся получат возможность 

научиться: 

• Правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях; 

• Описывать технику беговых упражнений; 

• Осваивать технику бега различными способами; 

• Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

• Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений; 
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• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении беговых упражнений; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых 

упражнений; 

• Описывать технику прыжковых упражнений. 

• Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

• Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых 

упражнений; 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении прыжковых упражнений; 

• Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых 

упражнений; 

• Описывать технику бросков большого набивного мяча; 

• Осваивать технику бросков большого мяча; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков 

большого набивного мяча; 

• Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении 

бросков большого мяча; 

• Описывать технику метания малого мяча; 

• Осваивать технику метания малого мяча; 

• Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

• Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого 

мяча. 

Подвижные и спортивные игры  

Учащиеся научатся: 

• Давать пас ногами и руками; 

• Выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными 

способами, вводить мяч из – за боковой; 

• Выполнять броски и ловлю мяча различными способами; 

• Выполнять гандбольные упражнения, стойку баскетболиста; 

• Выполнять ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой 

• Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами; 

• Играть в подвижные игры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр; 

• Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

• Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

• Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных задач; 

• Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

• Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности; 

• Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

• Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных 

игр; 

• Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

• Осваивать технические действия из спортивных игр; 

• Моделировать технические действия в игровой деятельности; 
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• Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр; 

• Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

• Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях 

учебной и игровой 

• Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

• Развивать физические качества.  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

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

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических 

качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

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

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

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

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

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

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование  

Выпускник научится: 
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– 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 приѐмы; 

– 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 объѐма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр  

разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

 

1.2.2.13. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.2.2.13.1. РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 

 

Учащиеся научатся: 
Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном» представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым 

имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

 Русский язык: 

 первоначальное представление о  многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных ценностей 

народа;  

понимание роли языка как основного средства общения;  

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения;  

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;  

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка  

 Литературное чтение:  

значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для 

всестороннего развития личности человека;  

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества.  

 Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье 

и  семейным традициям, организации, родному краю, России, её истории и культуре, 

природе;  

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и  явлений природы; о  связи мира живой 

и  неживой природы;  

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

первоначальные представления о  традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения 

и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного 

края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и  природного наследия 
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в России;  

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и  настоящего России; 

основных правах и  обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений 

описывать, сравнивать и  группировать изученные природные объекты и  явления, выделяя 

их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями;  

понимание простейших причинноследственных связей в  окружающем мире (в том числе 

на материале о  природе и  культуре родного края);  

приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о  природе и  обществе, безопасного использования электронных 

ресурсов организации и Интернете, получения информации из источников в современной 

информационной среде;  

формирование навыков здорового и  безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и  финансовой информации при общении с людьми вне семьи, 

в Интернете и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов.  

 Изобразительное искусство:  

выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства;  

умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства 

 Музыка:  

знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

 Технология:  

сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества 

Физическая культура:  

сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Русский язык: 

 использование в  речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

и речевого этикета. 

 Литературное чтение:  

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

 Окружающий мир:   

приобретение опыта положительного эмоциональноценностного отношения к  природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

 Изобразительное искусство:  

умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России. 

 Музыка:  

знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

 Технология:  

сформированность общих представлений о многообразии предметов материальной 

культуры.  

Физическая культура:  

умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры. 

 

1.2.2.13.2. ЭКОЛОГИЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ  

 

Учащиеся научатся: 
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овладение приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, многократное складывание, 

надрезание, склеивание; 

способность работать руками; 

точные движения пальцев, у них совершенствуется мелкая моторика рук, происходит 

развитие глазомера;  

концентрация внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления 

поделки, учит следовать устным инструкциям; 

развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить 

последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания.  

знакомство с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, угол, 

сторона, вершина и т.д., при этом происходит обогащение словаря ребенка специальными 

терминами;  

пространственное воображение – учит читать чертежи, по которым складываются 

фигурки и представлять по ним изделия в объеме, помогает развитию чертежных навыков, 

так как схемы понравившихся изделий нужно зарисовывать в тетрадку; 

развивает художественный вкус и творческие способности детей, активизирует их 

воображение и фантазию.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
созданию игровых ситуаций, расширят коммуникативные способности детей.  

совершенствуют трудовые навыки, формируют культуру труда, научатся аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место.  

 

1.2.2.13.3. АРТ-СТУДИЯ. МОЕ ТВОРЧЕСТВО: ВОЛШЕБНЫЙ МИР ОРИГАМИ 

 

 Учащиеся научатся: 

– воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 

преобразующей деятельности человека; 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

–отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

– узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

– узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону; 

– выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

– изменять вид конструкции; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

– изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

– комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон; 

создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

 

1.2.2.13.4. Музыкальный театр 

 

Учащиеся научатся: 

 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, 
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-формирование общего представления о музыкальной картине мира, 

-знание основныx закономерностей музыкального искусства на примере изучаемыx 

музыкальныx произведений, 

-формирование основ музыкальной культуры, развитие xудожественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 

-формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкально-

творческой деятельности, 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям, 

-умение эмоционально и осознанно относиться к фольклору, понимать содержание и 

интонационно – образный смысл музыкальныx произведений народного творчества, 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованныx и музыкально-

пластическиx композиций. 

 

1.2.2.13.5. ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

Учащиеся научатся: 

 

простейшим основам механики; 

видам конструкций: однодетальные и многодетальные, неподвижное и подвижное 

соединение деталей 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

технологической иизготовления несложных конструкций.  

 

 

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

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

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной 
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деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» 

для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности гимназии и сотрудников гимназии 

основным объектом оценки, еѐ 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 предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты 

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 ребѐнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего 

развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в гимназии разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

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 базы оценки; 
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•  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; 

•  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

•  использование накопительной системы оценивания (папка достижений), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

•  использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения. 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов результаты образования 

включают: 

• 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 образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

•  личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, 

мотивации учащихся и др.) 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• Самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

• Смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 

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

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», 

и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• Морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации – учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к гимназии; 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 
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своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем; способности к оценке своих поступков 

и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Методы контроля: наблюдение, тестирование, проектирование, Портфель 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной 

и образовательной деятельности лицея. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана и внеурочной деятельности. 

Методы контроля: наблюдение, тестирование, проектирование, «Портфель 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся». 

Формы контроля: письменная, устная, групповая, индивидуальная, фронтальная, 

персонифицированная, не персонифицированная, мониторинг, защита творческих 

работ, конкурсы, турнир, соревнование, сдача нормативов, собеседование. 
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Инструментарий контроля: анкета, тест, опросник, карты мониторинга, лист 

самооценки, задание УУД, личные наблюдения. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Метапредметные результаты оформляются в виде таблиц метапредметных 

результатов: регулятивные универсальные учебные действия                   

(2,3-4 классы), познавательные универсальные учебные действия (2, 3-4 классы), 

коммуникативные универсальные учебные действия (2, 3-4 классы). Отметки 

заносятся в таблицы результатов. 

Обязательно (минимум) за метапредметные диагностические работы (один раз в 

год). 

Критерии оценивания по признакам трех уровней успешности: 

•  необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» 

Образовательной программы) и усвоенные знания, входящие в опорную систему знаний 

предмета в программе. Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо  всем  научиться.  Качественные  оценки  «хорошо,  но  не  отлично»  или 

• «нормально» (решение задачи с недочетами); 

•  повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

• «Ученик может научиться» Образовательной программы), либо использование 

новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной 

системы знаний по предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 

необходимого всем уровня. Качественные оценки «отлично» или «почти отлично» (решение 

задачи с недочетами); 

• максимальный  уровень  (необязательный)  –  решение  не  изучавшейся  в  классе 

• «сверхзадачи», для которой потребовались самостоятельно добытые знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях 

образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным 

темам сверх школьных требований, качественная оценка «превосходно». 

 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания учитываются при определении итоговой оценки. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку, литературному чтению, математике – и итоговой комплексной 

работы на метапредметной основе. 

Методы контроля: папка достижений, тестирование. 
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Формы контроля: письменная, устная, групповая, индивидуальная, фронтальная, 

мониторинг, защита творческих работ, конкурсы, турнир, соревнование, сдача нормативов, 

собеседование. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета обучающимся и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, а 

также намечает «зону ближайшего развития» 

и предметных знаний, организует 

коррекционную работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в журнале и в 

дневнике обучающегося отдельно задания 

актуального уровня и уровня ближайшего 

развития в пятибалльной шкале оценивания. 

Результаты работы не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего школьника. 

Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средств 

в учебном 

предмете 

Количество работ зависит от количества 

учебных 

задач 

Направлена на проверку состава действия, 

которым необходимо овладеть учащимся в 

рамках решения учебной задачи. Результаты 

фиксируются отдельно по каждой отдельной 

операции (0-1 балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку младшего 

школьника. 
 

Самостоятельная 

работа 

Не более одного 

раза в месяц (5-6 

работ в год) 

Направлена,  с  одной  стороны,  на  

возможную 

коррекцию результатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на параллельную 

отработку и углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания составляются на трех 

уровнях: репродуктивный, предметный, 

творческий, по основным предметным 

содержательным линиям. Учащийся сам 

оценивает все задания, которые он выполнил, 

проводит рефлексивную оценку своей работы: 

описывает объем выполненной работы; 

указывает достижения и трудности в данной 

работе. Учитель проверяет и оценивает 

выполненные школьником  задания  

отдельно  по  уровням, определяет 

процент выполненных заданий и 

качество их выполнения. 
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Контрольная 

работа 
Проводится 

после решения 

учебной 

задачи 

Проверяется уровень освоения учащимися 

предметных культурных способов/средств 

действия. Уровни: 

• репродуктивный; 

• предметный 

• творческий (функциональный). 

Представляет собой трехуровневую 

задачу, 

состоящую из трех заданий, соответствующих 

трем уровням. Все задания обязательны для 

выполнения. Учитель оценивает все задания 

по уровням (0-1 балл) и строит персональный 

«профиль» ученика по освоению предметного 

способа/средства действия 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Май Включает основные темы учебного года. 

Задания рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эффекта обучения. 

Задания разного уровня, как по сложности 

опосредствования (репродуктивный, 

предметный и 

творческий).Оценивание пятибалльное. 

Сравнение результатов стартовой и итоговой 

работы. 

Презентация 

достижений 

обучающегося 

4 класс, май Каждый обучающийся в конце года должен 

продемонстрировать (показать) все, на что он 

способен (содержимое папки достижений) 
 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя и гимназии. Одним из наиболее адекватных инструментов для 

оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

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

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, спортивной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами. 
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В портфель достижений учеников, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов включаются следующие материалы. 

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках основной образовательной программы. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам: 

– по русскому, и литературному чтению, английскому языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, «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, и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

– по музыке, изобразительному искусству—фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

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

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

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

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности: 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. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Хранится портфель достижений у обучающегося. 

 

                                     Итоговая оценка  выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолженияобучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 
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Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать 

их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно» (или «зачтено»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причѐм 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. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет лицея на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы и переводе его на следующий уровень общего образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы, дополняет традиционное содержание 

образовательно  воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно  деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования 

у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные 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. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

ценностные ориентиры начального общего образования; 

понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

-описание условий,обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определѐнных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 
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обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе:

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:

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

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:

– принятия и уважения ценностей семьи и гимназии, коллектива и общества, и 

стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно:

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации:

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, 

в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

гимназии. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 

и обучающегося к совместноразделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание еѐ целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и еѐ 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 образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ 

специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
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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 еѐ мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

планирование определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны´х характеристик; 

контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

оценка выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещѐ 

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

результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

моделирование преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 
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преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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 партнѐра контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из 

общения развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как  результат  самоопределения.  Из ситуативнопознавательного  и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание. 
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По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
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. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаѐт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической 

структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 
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– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

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

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение английского языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение английского языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, 

в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как 

универсального учебного действия. 
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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. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально  ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, Ростовскую область, 

Ростов-на-Дону; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России, и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

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

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Основы религиозных культур и светской этики». В области познавательных общих 

учебных действий обучающиеся получат возможность совершенствовать: 

умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска 

для выполнения учебных заданий; 

навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

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

к известным понятиям. 

В области коммуникативных общих учебных действий обучающиеся получат 

возможность: 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; 
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адекватно использовать речевые средства и средства информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

совершенствовать умения осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; 

совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения, интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов. 

В области регулятивных общих учебных действий обучающиеся получат 

возможность: 

совершенствовать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения; 

формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; 

вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

В области личностных общих учебных действий обучающиеся получат 

возможность: 

формировать основы российской гражданской идентичности, развивать чувство 

гордости за свою Родину; 

формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

развивать доверие и уважение к представителям разных народов и вероисповеданий, 

уважительного и бережного отношения к их культуре; 

развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

развить этические чувства как регулятор морального поведения; 

воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание; 

развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии; 

развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности; 

формировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 
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целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы включают: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

• формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся формируется готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности, обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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



151 
 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том 

числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности 

с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы включают: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных 

видах музыкальной деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

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

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

умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
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излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой 

деятельности; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

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

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

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

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 
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– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта 

формированию умений планировать общую цель и пути еѐ 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 партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

2.1.4. 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 процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и 

навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся 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. 
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Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

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

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

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

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

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

конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно- практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

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

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность 

в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 

слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 
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формой учебной деятельности, урок должен отражать еѐ 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, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно  образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ компетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования. 

ИКТ широко применяются при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно  образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ  компетентности выделяется учебная ИКТ  компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТ  компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ  

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность еѐ 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, размещѐнных 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, еѐ организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования

 коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

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 

учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. 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», «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. Учебное сотрудничество. Теория поэтапного 

формирования умственных действий. 
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Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 

ценностные установки, коммуникацию 

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 учебно-познавательная 

(учебно-практическая) задача на сотрудничество. 

Постановка и решение учебной задачи. Проектные задачи / 

групповые проекты 

                 4. Чтение. Работа с текстом 

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 

интерпретация 

информации 

Работа с таблицами, схемами, рисунками, 

ментальными картами 

4.4. Оценка 

информации 

Учебное сотрудничество. Проектные задачи 

                     5. Формирование ИКТ-компетентности 

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 

Drag and Drop 
 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) 
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5.3. Обработка и 

поиск информации 

Соответствие информационного объекта цли фиксации 

информации. Подключение устройств ИКТ (в том числе флеш-

карт). Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и 

изображений) при помощи цифровой фотовидеокамеры, веб-

камеры, диктофона, наушников и микрофона, цифрового     

микроскопа. Фото- и видеофиксация результатов наблюдений 

(в том числе микрообъектов). Фиксация изображения экрана 

(скриншот). Сбор числовых данных с помощью цифровых 

датчиков и наглядное представление по- лученной 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 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: 
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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). 

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 

 

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

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

огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые 

ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
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психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем 

и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции 

и самосознания характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, 

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

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребѐнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие 

характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ 
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достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего  образования  должно  осуществляться  в  рамках  специфически  детских  

видовдеятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения 

определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). Все эти компоненты 

присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в 

форме требований к планируемым результатам обучения. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

систематичность сбора и анализа информации;

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности.

Оценка деятельности гимназии по формированию и развитию УУД у учащихся 

учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических 

условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД ь учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения);

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
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самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является:

уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. Критерии 

оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 1 

класса: 
 

 

УУД 

 

Критерии 

Балл 

1 полу- 

годие 
год 

Регулятивные УУД    

1 Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

Организует своѐ место в соответствии с 

требованиями учителя. 

  

Требуется повторное напоминание учителя.   

Не может организовать своѐ место.   

2 Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Определяет цель выполнения заданий с 

помощью учителя. 

  

Требуется повторное напоминание о целях 

заданий учителем. 

  

Не может определить цель выполнения 

заданий даже под руководством учителя. 

  

3 Определять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Определяет план выполнения заданий с 

помощью учителя. 

  

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. 

  

Не может определить план выполнения 

заданий даже под руководством учителя. 

  

4 Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д. 

Может использовать в своей деятельности 

простейшие приборы. 

  

Необходима помощь учителя в 

использовании простейших приборов. 

  

Не может пользоваться простейшими 

приборами даже после дополнительной 

помощи учителя. 

  

5 Умеет объективно оценивать свою работу и   
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Оценка 

результатов 

своей 

работы. 

соотносить с готовым результатом. 

При соотношении работы обнаруживается 

расхождение в оценке. 

  

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

  

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 

балла низкий уровень. 

  

Познавательные УУД    

1 Ориентироваться в Умеет ориентироваться в учебнике.   

 учебнике: определять 

умения, которые 

формируются на основе 

изучения данного 

раздела. 

Ориентируется в учебнике после 

повторного 

напоминания учителя. 

  

Не умеет ориентироваться в учебнике.   

2 Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Отвечает на вопросы учителя, может 

найти 

нужную информацию из учебника. 

  

Отвечает на вопрос учителя, но не 

может 

найти подтверждение в учебнике. 

  

Не отвечает на вопросы учителя.   

3 Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки) 

  

Сравнивая предметы при помощи 

наводящих 

вопросов учителя. 

  

Не может сравнить предметы.   

4 Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

Группирует предметы, объекты на 

основе 

существенных признаков. 

  

Группирует предметы, объекты на 

основе 

несущественных признаков. 

  

Не может сгруппировать предметы.   

5 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывать прочитанное 

или 

прослушанное; определять тему. 

  

При подробном пересказе требуется 

помощь учителя, главным в теме 

определяет 

несущественное. 

  

Не может определить тему, не может 

пересказать прочитанное. 

  

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень,  

0-4 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативные УУД    

Участвует в диалоге.   
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1 Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Участвует в диалоге по просьбе 

учителя. 

  

Не участвует в диалоге.   

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

Отвечает на вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

  

Испытывает трудности при ответах на 

вопросы. 

  

Не отвечает на вопросы учителя, 

товарищей 

по классу. 

  

3 Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Самостоятельно соблюдает простейшие 

нормы речевого этикета. 

  

Соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета с помощью напоминания 

учителя. 

  

Не соблюдает простейшие нормы 

речевого 

этикета. 

  

4 Слушать и понимать речь 

других. 

Слушает и понимает речь других.   

Старается высказать своѐ мнение, не 

слушая 

других собеседников. 

  

Не слушает и не понимает речь других.   

5 Участвовать в паре. Может участвовать в паре с любым 

учеником 

  

Участвует в паре только избирательно.   

  Отказывается работать в паре.   

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 

балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 Самооценка чувствует необходимость учения, 

предпо- 

читает классные занятия занятиям дома 

  

положительное отношение к школе, 

привлекает в первую очередь не учение, 

а внеучебная деятельность 

  

отрицательное отношение к школе, 

стремится к дошкольному образу жизни 

  

2. Мотивация стремится к получению высоких 

оценок, 

проявляет устойчивый интерес к 

новому 

  

стремится к получению хороших 

оценок, 

проявляет частичный интерес к новому 

  

к школе безразличен, учебные мотивы 

слабые или отсутствуют 
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3 Личностный моральный 

выбор 
справедлив в отношениях с 

одноклассниками, правдив, имеет 

представление о нравственных нормах 

  

не всегда справедлив в отношениях с 

одноклассниками, правдив, имеет 

неполное или неточное представление о 

нравственных 

нормах 

  

неправильное представление о 

моральных нормах, проблемы 

нравственно-этического 

характера в отношениях с 

одноклассниками 

  

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 4-3 баллов средний уровень, 0-2 

балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностный) 36-33 баллов - высокий уровень; 32-18 

баллов - средний уровень; 0-17 баллов - низкий уровень. 

  

Выводы: 1 полугодие    

год  
 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся 2 класса 
 

 

УУД 

 

Критерии 

Балл 

     1 

полугодие 

 

год 

Регулятивные УУД    

1 Организовывать свое 

рабочее место. 

Организует своѐ место в 

соответствии с 

требованиями учителя. 

  

Требуется повторное напоминание 

учителя. 

  

Не может организовать своѐ место.   

2 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, 

во внеурочной 

Определяет цель выполнения 

заданий с помощью 

учителя или самостоятельно. 

Помнит цель при выполнении 

задания, может объяснить результат 

  

Определяет цель выполнения 

заданий с помощью 

  

 деятельности, в 

жизненных ситуациях. 

учителя, может дать ответ о своих 

действиях 

  

Требуется повторное напоминание 

о целях заданий 

учителем. Быстро отвлекается от 

цели в процессе работы. 

  

3 Определять план 

выполнения заданий на 

Определяет план выполнения 

заданий с помощью 
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уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях. 

учителя или самостоятельно. Четко 

ему следует 

Определяет план выполнения 

заданий с помощью 

учителя, может пропускать 

некоторые шаги 

  

Требуется повторное 

напоминание о плане выполнения 

заданий учителем. Забывает шаги 

плана, путает их. 

  

4 Соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем 

Отработанные способы применяет 

безошибочно, 

все ошибки у себя и у других 

учеников может увидеть и 

исправить 

  

Отработанные способы применяет 

практически 

безошибочно, не все ошибки может 

увидеть и исправить 

  

Правил не знает, сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, пытается 

угадать правильность 

действий 

  

5 Оценка результатов 

своей работы. 
Умеет объективно оценивать свою 

работу и 

соотносить с готовым результатом. 

Может оценить действия других 

учеников 

  

Приступая к решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения 

  

Не может соотнести свою работу с 

готовым 

результатом, оценка необъективна. 

  

Познавательные УУД    

1 Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

формируются на основе 

изучения данного 

раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике. 

Может самостоятельно найти 

нужный источник 

информации 

  

Ориентируется в учебнике по 

алгоритму, не всегда 

может найти нужную информацию 

в учебнике. 

  

Не умеет ориентироваться в 

учебнике, «выпадает» 

по этой причине из пространства 

урока. 
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2 Отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

Сам задаѐт вопросы, отвечает на 

вопросы учителя, 

может найти нужную информацию 

из учебника. 

  

Отвечает на вопрос учителя, но не 

может найти подтверждение в 

учебнике, затрудняется сам 

задавать вопросы к тексту 

  

Не отвечает на вопросы учителя, не 

может сам 

задавать вопросы 

  

3 Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие по 

нескольким основаниям. 

Умеет сравнивать предметы 

(находит существенные 

признаки). Выделяет 

закономерности 

  

Умеет сравнивать предметы 

(находит существенные 

признаки) по одному основанию. 

Не всегда выделяет 

закономерности 

  

Сравнивая предметы при помощи 

наводящих 

вопросов учителя. 

  

4 Группировать 

предметы, объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

Группирует предметы, объекты на 

основе 

существенных признаков. 

  

Группирует предметы, объекты на 

основе 

несущественных признаков. 

  

Не может сгруппировать предметы.   

5 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

  

При подробном пересказе 

требуется помощь учителя, 

главным в теме определяет 

несущественное. 

  

Не может определить тему, не 

может пересказать 

прочитанное. 

  

Коммуникативные 

УУД 

   

1 Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Стремится к сотрудничеству, 

доброжелательно идет 

на контакт, совместно решает 

задачу (проблему). 

  

Участвует в диалоге по просьбе 

учителя, 
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выборочно, когда уверен в знаниях. 

Не участвует в диалоге.   

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественной 

литературы, понимает 

прочитанное. 

читает много, часто посещает 

библиотеку, делится 

впечатлениями от прочитанного 

  

читает, но в основном в школе по 

команде учителя 

  

читает, но не понимает 

прочитанного 

  

3 Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций 

Обладает хорошим словарным 

запасом, активно им пользуется, 

усваивает материал, дает обратную 

связь (рассказ, пересказ) 

  

высказывает свои мысли по 

алгоритму, словарный 

запас достаточен 

  

не может рассказать, пересказать, 

словарный запас 

скудный 

  

4 Слушать и понимать 

речь других. 

Участвовать в паре. 

Слушает и понимать речь других. 

Может 

участвовать в паре с любым 

учеником 

  

Старается высказать своѐ мнение, 

не слушая других 

собеседников. Участвует в паре 

только избирательно. 

  

Не слушает и не понимает речь 

других. 

Отказывается работать в паре. 

  

ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень, 

6-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 Самооценка чувствует необходимость учения, 

предпочитает социальный способ 

оценки своих знаний, имеет 

свою точку зрения 

  

положительное отношение к школе, 

проявляет 

точку зрения в отдельных 

вопросах, частично зависит от 

ситуации успеха 

  

в школу ходит для общения со 

сверстниками, не 

  

  имеет своей точки зрения, 

переоценивает свои 

результаты 
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2. Мотивация стремится к получению высоких 

оценок, проявляет устойчивый 

интерес к новому, желание учиться, 

принятие школьного распорядка 

  

стремится к получению хороших 

оценок, проявляет частичный 

интерес к новому, не всегда 

присутствует желание учиться 

  

к школе безразличен, плохое 

настроение, учится 

время от времени, нет интереса к 

занятиям 

  

3 Личностный моральный 

выбор 
понимает важность соблюдения 

моральных норм поведения, 

правдив, формируется система 

нравственных нормах 

  

частично понимает важность 

соблюдения моральных норм 

поведения, правдив, имеет 

неполное или неточное 

представление о 

нравственных нормах 

  

нравственные нормы не стали 

нормой поведения ребенка, 

проблемы нравственно-этического 

характера в отношениях с 

одноклассниками 

  

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 4-3 баллов средний уровень, 

0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностный) 34-31 баллов - высокий уровень; 30-

16 баллов - средний уровень; 0-15 баллов - низкий уровень. 

  

Выводы: 1 полугодие -   

год  
 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся 3-4 класса 
 

 

УУД 

 

Критерии 

Балл 

1 

полу- 

годие 

 

год 

Регулятивные УУД    

1 Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своѐ место в 

соответствии с 

требованиями учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание 

учителя. 

1 1 

Не может организовать своѐ место. 0 0 
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2 Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях 

самостоятельно. 

Столкнувшись с новой задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель. Учебная 

деятельность приобретает форму 

активного исследования 

способов действия 

2 2 

Четко выполняет требование 

задания. Самостоятельно 

формулирует цели 

выполнения. 

1 1 

Определяет цель учебной 

деятельности с помощью учителя. 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается. 

0 0 

3 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

Столкнувшись с новой задачей, 

самостоятельно строит действие в 

соответствии с целью, может 

выходить за 

пределы требований программы. 

2 2 

Четко выполняет требование 

задания. Осуществляет решение 

задания, не изменяя его и не 

выходя за его требования, сверяя 

план выполнения с целью. 

1 1 

Не может составить полный план 

выполнения задания, осознает 

только частичные шаги по 

достижению цели. Невозможность 

решить новую практическую 

задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов. 

0 0 

4 Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем 

Ошибки исправляет 

самостоятельно. Контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками. Контролирует 

соответствие выполняемых 

действий способу 

2 2 

Самостоятельно или с помощью 

учителя обнаруживает свои 

ошибки, вносит коррективы. 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу выполняются 

безошибочно. 

1 1 

Без помощи учителя не может 

обнаружить свои ошибки. Ученик 

осознает правило контроля, но 

затрудняется одновременно 

выполнять учебные действия и 

контролировать их. 

0 0 

5 Оценка результатов 

своей работы. 
Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и соотнести с 

готовым результатом. Может 

2 2 
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оценить действия других учеников 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения 

1 1 

Может с помощью учителя 

соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка 

необъективна. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 

8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Познавательные УУД    

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно предлагает 

информацию не только среди 

предложенных источников, 

но и 

предлагая свои источники. 

 

2 
 

2 

Самостоятельно предлагает 

информацию, но 

допускает ошибки в отборе 

источников. 

1 1 

Самостоятельно не может 

работать с текстом или 

допускает много ошибок при 

работе с текстом 

Не может правильно 

отобрать информацию из 

предложенных источников. 

 
 

0 

 
 

0 

2 Отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, находить 

Сам задаѐт вопросы, отвечает 

на вопросы учителя, может 

найти нужную информацию 

из учебника. 

 

2 
 

2 

 нужную информацию в 

учебнике. 
Отвечает на вопрос 

учителя, но не может 

найти подтверждение в 

учебнике, 

затрудняется сам задавать 

вопросы к тексту 

 

1 
 

1 

Не отвечает на вопросы 

учителя, не может 

сам задавать вопросы 

0 0 

3 Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью ИВТ 

Умеет представить 

результаты работы 

(исследования) в виде 

текста, таблицы, схемы, 

составить текст отчѐта и 

презентацию 

с использованием ИКТ. 

 
2 

 
2 

Не всегда умеет 

представить результаты 

работы (исследования) в 

 
1 

 
1 
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виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью 

ИКТ. 

Затрудняется 

перерабатывать 

информацию из одной 

формы в другую. Не 

может представлять 

информацию в виде 

текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ 

 
0 

 
0 

4 Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Логические связи 

устанавливает. Умеет 

сравнивать, группировать. 

Мыслит 

самостоятельно 

 

2 
 

2 

Умеет анализировать 

устанавливает 

закономерности, но делает 

с ошибками. Логические 

связи устанавливает с 

трудом. Допускает 

ошибки в обобщении, 

частично в 

анализе и синтезе. 

 
 

1 

 
 

1 

Логические связи 

устанавливать не может. 

Низкая скорость 

мышления. Проблемы с 

анализом и выделением 

закономерностей. 

 

0 
 

0 

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала 

Всегда правильно 

определяет важную и 

второстепенную 

информацию. Умеет 

передавать   содержание   

в   сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Владеет навыками 

осмысленного чтения. 

 
 

2 

 
 

2 

Не всегда правильно 

определяет важную и 

второстепенную 

информацию. 

Периодически может 

передавать содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

 
1 

 
1 
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Неправильно определяет 

основную и 

второстепенную 

информацию. Не умеет 

передавать содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

 
0 

 
0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 

8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативные УУД    

1 Участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

Умеет договариваться, 

находить общее решение, 

умеет аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и уступать. 

Владеет 

адекватными выходами из 

конфликта. Всегда 

предоставляет помощь. 

2 2 

Не всегда может 

договориться, сохранить 

доброжелательность. 

Предоставляет помощь 

только близким, знакомым. 

1 1 

  Не может и не

 хочет 

 договариваться, 

пассивен или агрессивен. 

Не предоставляет 

помощь. 

0 0 

2. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников.художест 

венной литературы, 

понимает 

прочитанное. 

Читает много, часто 

посещает библиотеку, 

делится впечатлениями от 

прочитанного 

2 2 

Читает, но в основном в 

школе по команде 

учителя 

1 1 

Читает, но не понимает 

прочитанного 

0 0 

3 Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных 

ситуаций 

Имеет богатый 

словарный запас и 

активно им пользуется, 

бегло читает, усваивает 

материал, дает обратную 

связь (пересказ, рассказ). 

2 2 

Читает, но понимает 

смысл прочитанного с 

помощью наводящих 

вопросов, высказывает 

свои мысли по алгоритму. 

1 1 
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молчит, не может 

оформить свои мысли, 

читает, но ни понимает 

прочитанного 

0 0 

4 Понимать 

возможность 

различных точек 

зрения на вопрос. 

Учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

различает и понимает 

различные позиции 

другого, дает обратную 

связь, проявляет 

доброжелательность. 

2 2 

понимает различные 

позиции других людей, но 

не всегда проявляет 

доброжелательность, 

дает обратную связь, когда 

уверен в своих знаниях. 

1 1 

-редко понимает и 

принимает позицию 

других людей, считая 

свое мнение 

единственно верным. 

0 0 

ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень, 6-3 баллов средний уровень, 0-

2 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 Самооценка чувствует необходимость 

учения, адекватное 

представление о себе как 

личности и своих 

способностях 

2 2 

положительное отношение 

к школе, 

одноклассникам, учителю, 

выполняет нормы 

школьной жизни, интерес 

к учебе 

1 1 

Ситуативный интерес к 

учебе, не имеет своей 

точки зрения, не умеет 

адекватно оценить 

свои способности 

0 0 

2. Мотивация стремится к приобретению 

новых знаний и умений, 

проявляет желание 

учиться, устанавливает 

связи между учением и 

будущей деятельностью 

2 2 

стремится к получению 

хороших оценок, 

склонность выполнять 

облегченные задания, 

1 1 
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ориентирован на 

внеурочную деятельность 

Слабо ориентирован на 

процесс обучения, 

фиксируется на 

неуспешности 

0 0 

3 Личностный моральный 

выбор 
Сформированы 

представления о 

моральных 

норм поведения, может 

принимать решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм 

2 2 

  4  Положительное 

отношение к моральным 

нормам поведения, но не 

всегда им следует, иногда 

может принимать решения 

на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм 

1 1 

нравственные нормы не 

стали нормой поведения 

ребенка, проблемы 

нравственно- этического 

характера в отношениях с 

одноклассниками 

0 0 

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 

4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов - средний уровень; 0-15 

баллов - низкий уровень. 

  

 

Лицеем разработана на основе методического пособия под ред. А. Г. Асмолова «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» Программа 

мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.  Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в гимназии, расширяется сфера взаимодействия 

ребѐнка 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 формирования учебной 

деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
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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 примерных 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 даѐт 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 созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности 

с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии 

— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребѐнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.Программы служат 

ориентиром для разработки рабочих программ по предметам. 

 

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 
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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. 

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 знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу 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; 
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обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); прописная (заглавная) 

буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения 

согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

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

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 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. 

Лексика1. 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, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 
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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 – ши2, 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; 

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

происходитобщение. 

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 сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

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. 
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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. 

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 



182 
 

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. 

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 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

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

произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.3. Родной (русский) язык 

Слово. Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные 

и многозначные слова. Речь и еѐ значение в жизни. Техника речи. Речь. Устная и 

письменная речь. Слова- «родственники» и слова-«друзья» (синонимы). Слова, 

противоположные по смыслу (антонимы). Омонимы. Многозначные слова. 

Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Связи между 

словами в словосочетании и предложении. Простое и сложносочинѐнное 

предложение. 

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Тема и основная мысль текста. План текста. Виды планов. Планы различных видов. 

Связь между предложениями в тексте. 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. 

Умение использовать вежливые слова с учѐтом речевой ситуации с нужной 

интонацией, мимикой. 

 

2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Круг чтения. 

Художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, 

стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о 

приключениях и волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой. 

Ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, 

определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный 

ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение 

темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и 

книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения 
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прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и 

поступков героев. 

 

2.2.5. Иностранный (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 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

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. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

 Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения  

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
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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  

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, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц 

для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, 

ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 

вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance.She can skate 

well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) 

и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределѐнная 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 неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределѐнные (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). Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, 

at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями англоговорящих стран; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на английском языке; с элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в русском языке, например 

артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники: 

совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на 

уроках русского 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 приѐмами 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). 

 

2.2.5. Математика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 
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Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, 

время, путь; объѐм 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 изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

 

2.2.6. Окружающий мир 
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Человек и природа 

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 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 – 
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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 ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 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. 

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 школе, 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 школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 
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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. 

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. Ростов-на-Дону, Ростовская область: 

основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в в Ростовской области, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

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 
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особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом 

учебных модулей, один из которых - «Основы православной культуры» изучается 

по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

На основании заявлений родителей в лицее в 2022-2023 учебном году реализуется 

модуль «Основы православной культуры» 

Духовные ценности и нравственные идеалы человека и общества 

Россия. Родина. Патриот. Отечество. Столица. Президент. Государственные 

символы. Духовные традиции 

Основы православной культуры. 

Христианство. Православие. Культура. Религия. Возникновение и распространение 

православной культуры. Связь культуры народа и его религии. Значение 

православной культуры в жизни людей, общества. 

Творец. Мир. Культура. Православная культура. Любовь. Взаимосвязь между 

религиозной (православной) культурой и поведением людей. Связь человеческих 

представлений о Боге с законами добра. Основы духовной традиции православия 

Священное писание. Священное предание. Православие. Молитва. Молитва- 

славословие. Благодать. Молитва как разговор человека с Богом, форма возможного 

общения человека с Богом. Виды молитвы. Отличие материальных благ от 

духовных радостей. Происхождение молитвы «Отче наш», смысл входящих в нее 

слов и выражений. Библия. Евангелие. Ветхий Завет. Новый Завет. Христианин. 

Откровение. Священное Писание. Пророк. Апостол. Значение для христиан книг 

Ветхого и Нового Завета, значение для христианской культуры сюжетов Библии. 

Структура Библии. Библия как обращение Бога к человечеству. Проповедь Христа. 

Заповеди. Моисей. Структура заповедей и значение. Икона. Святые. Лик. Нимб. 

Молитва. Иконопись как достояние мировой художественной и духовной культуры. 

Особенности иконописного изображения. Различия в написании иконы и картины. 

Способы и средства изображения в иконе духовного мира. Отношение к иконам, как 

к изображению священных для православных христиан образов 

Духовные традиции многонационального народа России 

Мудрость. Крещение. Исповедь. Вера в единого Бога. Святая Русь. Церковь. 

Светская этика. Духовные традиции России. Любовь. Патриотизм. Православная 

культура. Религиозная толерантность. Мировые религии. Религиозные памятники. 

Я и моя Родина. 

 

2.2.9. Изобразительное искусство 
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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. Ведущие 

художественные музеи России (Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приѐмы 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 приѐмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — 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 приѐмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, 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 (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре 

и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 
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больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чѐрной 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, закруглѐнные 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. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи 

объѐма. 

Выразительность объѐмных 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 чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение пр ироды 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 гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. 

Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы 

архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя 

в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционнойкультуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 
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поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта 

и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объѐмом, 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, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

   2.2.10.  Музыка..  

«Музыка, музыка всюду нам слышна…» 

ПРИРОДА В МУЗЫКЕ. 

Краски осени; «Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?»; Природа просыпается; 

Мелодии и краски весны. 
СКАЗОЧНЫЕ И БЫЛИННЫЕ ОБРАЗЫ В МУЗЫКЕ. 

Волшебная страна звуков; 

В гостях у сказки; «Кто-кто в теремочке живет?»; «Давайте сочиним оперу», 

или Музыкальная история про Чиполино и его друзей. 
НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПРАЗДНИКИ. 

«Новый год! Новый год! Закружился хоровод...»; Веселый праздник Масленица; 

Весенний вальс. 
МУЗЫКА — ЖИВОПИСЬ — ПОЭЗИЯ. 

«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...»; Краски осени; Природа 

просыпается; Музыкальные инструменты. Тембры-краски. 
ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ, ВЕЛИКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 

«Детский альбом» П. И. Чайковского. 

ЖАНРЫ МУЗЫКИ. 
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«Встанем скорей с друзьями в круг — пора танцевать...»; Ноги сами в пляс 

пустились; Марш деревянных солдатиков. 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 

В детском музыкальном театре; «Давайте сочиним оперу», или Музыкальная 

история про Чиполино и его друзей. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ВИДЫ ОРКЕСТРОВ. 

Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов; Музыкальные инструменты. Тембры краски. 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. 

Легко ли стать музыкальным исполнителем? На концерте. 

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ. 

Музыкальное эхо (динамика); «Водят ноты хоровод...»; Где живут ноты? 

Музыкальный материал: 

А. Филиппенко, стихи В. Куковской. Мы на луг ходили (пение, музыкально-

ритмические движения); 

П. Чайковский. Ноктюрн, соч. 19 № 4. Фрагмент (слушание); В. Николаев, стихи И. 

Сусидко. Песенка об осеннем солнышке (пение, музыкально- ритмические 

движения); 

В. Николаев, стихи Н. Алпаровой. На прогулку под дождем (пение, 

музыкально- ритмические движения) 

М. Мусоргский. Балет невылупившихся птенцов. Из фортепианного цикла 

«Картинки с выставки»; 

Д. Шостакович. Вальс шутка; 

Камаринская (в исполнении оркестра русских народных инструментов, 

слушание); Светит месяц. Русская народная песня; 

П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского 

альбома»; П. Чайковский. Болезнь куклы. Новая кукла. Из 

«Детского альбома»; П. Чайковский. Вариация II. Из балета 

«Щелкунчик». Фрагмент; 

П. Чайковский. Вальс снежных хлопьев. Из балета 

«Щелкунчик».; И. Стравинский. Русская. Из балета 

«Петрушка». Фрагмент; 

П. Чайковский. Песня жаворонка. Из «Детского альбома»; 

И. Стравинский. Тема «весеннего произрастания». Из балета «Весна священная»; 

Р. Шуман. Май, милый май, скоро ты вновь настанешь! Из фортепианного цикла 

«Альбом для юношества». Фрагмент (слушание); 

В. А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. Колыбельная (слушание); 

С. Прокофьев. Ходит месяц над лугами. Из фортепианного цикла «Детская 

музыка» С. Прокофьев. Тема птички. Из симфонической сказки «Петя и 

волк». 

«Музыкальная прогулка» 

Средства музыкальной выразительности (динамика, лад, мелодия); устное 

народное музыкальное творчество Русского народа; творчество композитора – 

сказочника Н. Римского-Корсакова; знакомство с жанрами – опера и балет; 

произведения искусства и их создатели 

поэты, художники, композиторы; определение важнейших стилевых особенностей 

творчества В.А. Моцарта; связь музыкальных интонаций с характером и образом 

музыкальных персонажей; основы музыкальной грамоты (длительности нот, 

музыкальный размер; знаки альтерации в музыке, аккомпанемент); музыкальные 

инструменты; связь музыкальных интонаций с характером и образом музыкальных 

персонажей. 

Музыкальные произведения: 
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Т. Чудова На полянке. Из цикла «Шесть пьес для фортепиано»; Кузнечики и 

стрекозы. Из балета «Золушка». С. Прокофьев; М.П. Мусоргский.  

Фортепианный цикл «Картинки свыставки». Прогука; Избушка на курьих ножках 

(Баба – Яга); Балет невылупившихся птенцов; р.н. песни заклички «Осень»; Н. 

Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане». «Три чуда», «Океан – море 

синее». Вступление к опере «Садко», «Хороводная песня Садко»; С. Прокофьев. 

Вариации Феи Осени, Вариация Феи зимы. Из балета 

«Золушка»; Р. Шуман. Весѐлый крестьянин, возвращающийся с работы. Из 

фортепианного цикла «Альбом для юношества»; Л. Бетховен. Сурок, Д. 

Кабалевский. Клоуны; Э. Григ, русский текст М. Слонова. Песня 

Сольвейг. Из музыки к драматической поэме 

«Пер Гюнт»; В. А. Моцарт. Маленькая ночная серенада.IV часть. 

Фрагмент; В. А. Моцарт, русский текст А. Лейкиной. 

Волшебные колокольчики; С. Прокофьев, стихи А. Барто. Болтунья; В. Алеев, 

стихи неизвестного автора. Песня графа Вишенки. Из детского спектакля 

«Чиполлино»; М. Мусоргский. Лимож. Рынок (Большая новость); Катакомбы 

(Римская гробница). Из фортепианного цикла «Картинки с выставки»; И. С. Бах. 

Токката ре минор. Из цикла 

«Токката и фуга» для органа. 

Фрагмент; И. С. Бах. Органные 

хоральные прелюдии 

«И сонм ангелов спустился с небес» ВWV 607; 

«О, как ничтожно мало, как мимолетно» 

ВWV 644; С. Прокофьев. Вальс; Полночь. Из балета «Золушка»; П. Чайковский. 

Увертюра; Сражение. Из балета «Щелкунчик». Фрагменты (слушание); В. Алеев, 

стихи Т. Науменко. Песня Мышильды. Из детского спектакля «Щелкунчик» 

(слушание); 

В. Алеев, стихи Т. Науменко. Песня 

Щелкунчика. Из детского спектакля «Щелкунчик» (слушание, пение); П. 

Чайковский. Вальс. Из балета «Спящая красавица». Фрагмент; П. Чайковский. 

Трепак (русский танец). Из балета 

«Щелкунчик» (слушание); П. Чайковский. Полька. Из «Детского альбома» 

(слушание); М. Глинка. Марш Черномора. Из оперы «Руслан и Людмила»; М. 

Глинка. Марш Черномора. Из оперы «Руслан и Людмила»; П. Чайковский. Вальс. Из 

«Детского альбома». Фрагмент; 

Г. Вольф, стихи Э. Мерике. Садовник; П. Чайковский. Мама. Из «Детского альбома»; 

Н. Римский-Корсаков. Вступление; Песня 

и пляска птиц; Первая песня Леля. Из оперы 

«Снегурочка»; Э. Григ. Утро. Из музыки к драматической поэме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт». Фрагмент; И. Стравинский. Появление Жар -птицы, преследуемой Иваном -

царевичем; Пляс Жар-птицы. Из балета «Жар-птица»; И. С. Бах. Гавот I. Из 

французской увертюры 

си минор ВWV 831 (в клавесинном 

исполнении); Г. Гладков, стихи В. 

Ливанова, Ю. Энтина. 

Дуэт Принцессы и Короля. Из мультфильма «По следам бременских 

музыкантов»; О. Мессиан. Страдания Иисуса (№ 7). 

Из органного цикла «Рождество Господне». 

Фрагмент; И. С. Бах. Итальянский концерт. I часть. Фрагмент (в клавесинном 

исполнении, слушание); С. Рахманинов. Прелюдия ре мажор, соч. 23 № 4 

(фортепиано, слушание); 

Б. Бриттен. Вариация I. Из цикла «Вариации 
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и фуга на тему Перселла (Путеводитель по оркестру для молодежи)» 

(соло арфы); С. Прокофьев. Симфония № 7. I часть, 

заключительная партия (соло колокольчиков); Б. Баккарах. Все капли дождя; Луиги. 

Браво, клоун! Песня из репертуара Э. Пиаф; 

А. Зацепин, стихи Л. 

Дербенева. Песенка о 

медведях. Из кинофильма 

«Кавказская 

пленница»; В. Косма. Музыка к кинофильму «Игрушка». 

«О чем рассказывает музыка» 

Звуки природы как источник вдохновения творчества композиторов; 

Звукоподражание в музыке. Его роль в передаче голосов природы, в обрисовке 

музыкальных образов. 

«Портрет» в музыке. Изобразительные свойства музыки в передаче портрета 

героя произведения, его характера и т. д.; 

Отражение мифологических сюжетов в музыке: Э Григ «Шествие гномов». 

Воплощение музыкального 

содержания в трехчастной 

форме; 

Знакомство с вариационной формой. Изменения характера темы в условиях 

вариационного развития; Воплощение идеи победы добра над злом в опере М. 

Глинки «Руслан и Людмила». Знакомство с жанром арии; Претворение мотивов 

русских народных сказок и былин в музыке отечественных композиторов. 

Эпические произведения искусства: характерные типологические особенности; 

Историческая, музыкально – патриотическая тема. Отражение патриотических черт 

русского характера в музыке хора «Вставайте, люди русские!» из кантаты С. 

Прокофьева «Александр Невский». Контраст образов – русских освободителей и 

немецких рыцарей - крестоносцев - в музыке Прокофьева; 

Знакомство с формой музыкального рондо: история возникновения, строение 

(разделы формы, их особенности), характер содержания; 

Многообразие музыкальных интонаций. 

Их связь с различными образными сферами. 

Воплощение музыкальных интонаций в драматических и лирических произведениях; 

Роль «знаков препинания» в строении музыкальной речи. Сравнение речевых и 

музыкальных интонаций; 

Отражение в музыке настроений, связанных с воспеванием красоты природы. 

Пейзаж в музыке; 

Обычаи празднования Рождества на Руси. Знакомство с жанром колядок; 

Значение колокольного звона в жизни русского народа. Воспроизведение 

колокольного звона в музыке русских композиторов; 

Хоровое пение в храме. Смысл главного правила церковного пения. Характер 

церковных песнопений; 

Музыка на Руси (исторический аспект). 

Сочетание русской народной песенности и профессионального музыкального 

искусства в творчестве М. И. Глинки; 

Музыкально - патриотическая тема. Любовь к родной стороне. «Одушевление» 

природы в музыке, духовное единение человека с природой; 

Подвиг во имя Отечества: «Иван Сусанин» К. Рылеева и М. Глинки. Объединение в 

арии Сусанина черт эпического, драматического и лирического произведений; 

Обычаи празднования Масленицы на Руси. Отражение обряда проводов Масленицы 

в музыкальных произведениях; 

Знакомство с полифонией в музыке. Имитация как важнейший прием 

полифонического письма. Роль имитации в форме фуги; 
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Мир сказочных образов, игр и забав в музыке для детей. Идея победы добра над злом 

в опере-сказке С. Прокофева «Любовь к трем апельсинам»; 

Музыкальные инструменты на картинах художников. Соотнесение сюжетов и 

образов живописных и музыкальных произведений, составляющих содержание 

темы; 

Знакомство с некоторыми важнейшими правилами (советами), адресованными Р. 

Шуманом юным музыкантам; 

Общие и отличительные особенности струнных смычковых. Их сольное и 

ансамблевое звучание; 

Особенности музыкального содержания, «рассказанного» музыкальными 

инструментами. Знакомство с группой деревянных духовых инструментов, а также 

некоторыми ударными инструментами; 

Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Музыка 

в годы войны. 

Песни военного времени, их огромное значение для укрепления силы духа русского 

народа; Закрепление через изображение и поэтический текст в учебнике понятия 

ансамбль. Акцентирование внимания на слаженности ансамблевого

 исполнения. Проблемная постановка вопроса, в результате которой учащиеся 

приходят к верному выводу: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»; 

Знакомство по изображению с выдающимися отечественными музыкантами — С. 

Рихтером, Д. Ойстрахом, И. Козловским. Главные отличительные особенности их 

исполнительского мастерства; 

Знакомство по изображениям с ведущими концертными залами мира — Большим 

залом Московской консерватории, Московским международным Домом 

музыки 

Санкт- Петербургской филармонией (Россия); Карнеги-холл (США); Альберт-холл 

(Англия). 

Знакомство с жанром концерта. 

Музыкальный материал: 

К. Дебюсси. Прелюдии «Ветер на равнине», 

«Паруса» (в синтезаторной обработке); К. Дакен. Кукушка; С. Прокофьев. 

Джульетта- девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». Фрагмент; 

Э. Григ. Шествие гномов; П. Чайковский. Симфония № 4. IV часть. Фрагмент; М. 

Глинка. Запев Баяна; Ария Руслана. Из оперы «Руслан и Людмила»; 

Т. Чудова. Протяжная. Из цикла «Четыре пьесы для фортепиано»; А. Бородин. 

Симфония № 2 «Богатырская». I часть. Фрагмент; 

С. Прокофьев. Ледовое побоище; Вставайте, люди русские! Из кантаты «Александр 

Невский»; 

Л. Бетховен. Ярость из - за потерянного гроша. Фрагмент; М. Глинка. Рондо 

Фарлафа. Из оперы «Руслан и Людмила»; 

Л. Бетховен. Гремят барабаны; 

В. А. Моцарт. Концерт № 21 для фортепиано с оркестром. II часть; М. Мусоргский. 

С куклой. Из вокального цикла «Детская»; 

Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7; 

Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть, главная партия; 

П. Чайковский. Ноябрь. На тройке. Из фортепианного цикла «Времена года»; А. 

Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш...»; 

Н. Римский - Корсаков. Колядка дивчат. Из оперы «Ночь перед Рождеством». I 

действие; Ростовские колокольные звоны (слушание); 

Н. Римский - Корсаков, Вхождение в невидимый град. Из оперы «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии»; 
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М. Мусоргский. Пролог. Из оперы «Борис Годунов». Фрагмент; П. Чайковский. В 

церкви. Из «Детского альбома»; М. Глинка. Увертюра из оперы «Руслан и 

Людмила». Фрагмент; 

Н. Римский - Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, темная дубравушка». Из 

оперы  

«Садко»; 

М. Глинка, стихи А. Машистого. Патриотическая песня; 

М. Глинка. Ария Ивана Сусанина; Хор «Славься». Из оперы «Жизнь за царя»; М. 

Глинка. Хор «Славься». Из оперы «Жизнь за царя». 

Н. Римский - Корсаков. Хор «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка»; С. 

Ляховицкая. Дразнилка; В. Шаинский. Веселая фуга; 

С. Прокофьев. Пятнашки. Из фортепианного цикла «Детская музыка»; С. 

Прокофьев. Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам»; 

Л. Нарваэс. Фантазия на тему «Guardamelas 

vасаs» («Охраняй моих коров») (звучание лютни); Г. Ф. Гендел. Siciliana; Аllеgrо. Из 

сонаты для флейты, виолончели и клавесина фа мажор; 

Ф. Таррега. Воспоминания об Альгамбре (звучание гитары); 

Н. Римский - Корсаков. Полет шмеля. Из оперы «Сказка о царе Салтане»; А. 

Дворжак. Мелодия; 

Е. Дога. Вальс. Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»; С. Прокофьев. 

Петя и волк. Симфоническая сказка; 

Р. Шуман. Грезы. Из фортепианного цикла 

«Детские сцены»; Д. Тухманов, стихи В. Харитонова. День Победы; С. Рахманинов. 

Прелюдия си-бемоль мажор, 

соч. 23 № 2 (в исполнении С. Рихтера); 

К. Сен-Санс. Рондо-каприччиозо. Из цикла 

«Интродукция и рондо- каприччиозо для скрипки и оркестра». Фрагмент (в 

исполнении Д. Ойстраха); М. Мусоргский. Сцена с Юродивым. Из оперы 

«Борис Годунов». Фрагмент (в  исполнении И. Козловского); 

П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. III часть, кода. 

«Музыкальное путешествие» 

Образы России в творчестве русского композитора С. Рахманинова. Отражение 

темы родины в его произведениях; 

Знакомство с представителями Балакиревского кружка. Мотивы творческого 

объединения членов «Могучей кучки». Исторические идеи, идеи народности в опере 

М. Мусоргского «Хованщина». 

Некоторые особенности стихосложения в вокальном творчестве М. Мусоргского; 

Воплощение восточных сказок, песен и плясок в творчестве композиторов — членов 

«Могучей кучки»; 

Воссоздание истории, быта, обрядов и праздников украинского народа в музыке. 

Знакомство с украинским народным танцем гопаком, а также украинским народным 

музыкальным инструментом бандурой; 

Белорусская народная музыка: ее характер, условия бытования. Музыка о 

Белоруссии, посвященная событиям Второй мировой войны. Знакомство с 

белорусским народным музыкальным инструментом цимбалами; 

Гений мировой музыкальной культуры Фридерик Шопен. Фортепиано в творчестве 

Шопена. Знакомство с польским народным танцем краковяк. Национальный

 польский танец полонез: его происхождение, условия бытования

 и исполнения. 

Установление причин сходства и отличий двух полонезов - «Прощание с родиной» 

М. Огиньского и Полонеза из оперы М. Глинки «Жизнь за царя» на уровне жанра, 

характеров; Италия — страна-хранительница величайших культурно-исторических 

ценностей (краткий художественно-исторический экскурс). Италия - родина оперы, 
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родина бельканто. Чудо - город Венеция. Музыкальное посвящение М. Глинки - 

романс «Венецианская ночь». Знакомство с жанром баркаролы. 

Роль оперы в жизни итальянского народа. 

Значение музыки Дж. Верди в годы оккупации Италии австрийскими войсками. 

Важнейшие отличительные особенности произведений Верди - сила духа, 

стремление к свободе, призыв к борьбе. 

Австрия - крупнейший музыкальный центр Европы. Композиторы - венские 

классики: 

Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен. Расцвет ряда жанров в их творчестве. 

Знакомство с жанром квартета. Соединение драматизма и лирики в произведениях 

В. А. Моцарта (на примере арии Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта»). 

Индивидуально-характерные стилевые особенности творчества композиторов - 

венских классиков. Лирические образы в музыке В. А. Моцарта. Роль мелодического 

начала в его сочинениях. Знакомство с жанром симфонии: композиионное строение, 

исполнительский коллектив (симфонический оркестр); 

Героико- драматический пафос музыки Л. Бетховена. Фортепиано -

 ведущий солирующий инструмент в эпоху венского классицизма. 

Знакомство с жанром сонаты. 

Важнейшие вехи жизни и творчества Ф. Шуберта. Знакомство с песенными и 

танцевальными жанрами в творчестве Шуберта. Знакомство с простой двухчастной 

формой в музыке. Особенности ее строения, неконтрастность разделов. 

Содержательные особенности композиторского творчества И. С. Баха. Роль и место 

органа в музыке Баха; органные импровизации. 

Знакомство с жанром токкаты. 

Темы и персонажи в произведениях искусства 

Норвегии. Содержательные особенности творчества Э. Грига. 

Полисемичность слова дорога. Духовные и исторические события в «памяти» 

русских дорог. Отражение темы дороги в произведениях искусства. 

Знакомство с жанром ноктюрна: значение слова ноктюрн, особенности содержания, 

воплощение содержания в средствах музыкальной выразительности. Жанр 

ноктюрна в творчестве Ф. Шопена. 

«Революционный этюд» Ф. Шопена как пламенный отклик на события 

национально- освободительного восстания в Польше 1830 г. 

Сравнение двух произведений Шопена - ноктюрна ре-бемоль мажор и 

«Революционного этюда» - с точки зрения воплощения контрастных музыкальных 

образов; 

Народный танец-шествие карнавал. Карнавал в Италии:

 его характер, атрибутика, персонажи. Тема карнавала в одноименном 

фортепианном произведении Р. Шумана (на примере пьес «Арлекин» и «Пьеро»). 

Психология образа в романсе К. Дебюсси «Пьеро»; Воплощение сказочных 

(фантастических) образов подводного царства в музыке. Сравнение музыкальных 

образов - Н. Римский-Корсаков «Шествие чуд морских» и Р. Щедрин «Золотые 

рыбки» - с точки зрения воплощения в них процесса и результата музыкального 

развития; Витражи в области изобразительных искусств и в музыке. Эффекты 

«музыкального витража» в музыке О. Мессиана. Игра красок в музыке органного 

цикла Мессиана «Рождество  Господне». 

Тема Востока в творчестве О. Мессиана: «Турангалила - симфония». Смысловые

 грани названия произведения, особенности композиции, 

оригинальность инструментовки; 

Группы музыкальных инструментов, входящих в состав симфонического оркестра. 

Родство инструментов внутри каждой группы. Тембровые особенности 

(возможности) звучания инструментов симфонического оркестра. 
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Претворение мифа о Прометее в поэме огня А. Скрябина «Прометей». Прометеев 

аккорд. Введение световой строки в партитуру поэмы. 

Воплощение «громадного лучезарного подъема» средствами симфонического 

оркестра и хора. 

Продолжение начатого в 3 классе знакомства с важнейшими правилами, 

адресованными Р. Шуманом юным музыкантам. 

Рождение джаза в Америке. Ритм как первооснова джазовой музыки. Группа 

солирующих инструментов и ритмическая группа джаз-банда. Претворение 

джазовых ритмов, интонаций, тембров в опере Дж. Гершвина «Порги и Бесс»; 

Знакомство с жанром мюзикл: специфика содержания, особенности 

композиционного строения. 

Культурно-исторические памятники Парижа. 

Музыкальный Париж: многообразие стилей и жанров. Роль песни в 

исполнительском творчестве Э. Пиаф; Междисциплинарная тема. 

Отражение явления белых ночей в произведениях искусства: прозе, поэзии, музыке. 

Соотнесение и сравнение образов художественных произведений; 

Москва — крупнейший исторический, научный и культурный центр России и в мире 

(краткий культурно-исторический экскурс). Страницы истории, связанные с 

Москвой, запечатленные в произведениях литературы и искусства; 

Гимн Российской Федерации — звучащий символ государства. Знакомство с 

жанром гимна, характером его содержания и исполнения. 

Музыкальный материал: 

С. Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром. I часть. Фрагмент; Д. 

Тухманов, стихи М. Ножкина. Россия; 

М. Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина»; М. 

Мусоргский. С няней. Из вокального цикла «Детская»; 

Н. Римский-Корсаков. Тема Шахриара; Тема 

Шехеразады; Тема моря. Из симфонической сюиты «Шехеразада»; А. Бородин. 

Половецкая пляска с хором. Из оперы «Князь Игорь»; 

М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка»; Нiч яка мiсячна. 

Украинская народная песня; Н. Лысенко. Элегия; 

Бульба. Белорусская народная плясовая песня; 

Ф. Шопен. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. II и III части. Фрагменты; М. 

Глинка. Полонез. Из оперы «Жизнь за царя»; М. Огиньский. Полонез; 

М. Глинка, стихи И. Козлова. Венецианская Ночь; 

Дж. Верди. Марш. Из оперы «Аида»; 

Й. Гайдн. Квартет ре минор, соч. 76 № 2. IV часть; В. А. Моцарт. Ария Царицы ночи. 

Из оперы 

«Волшебная флейта»; 

В. А. Моцарт. Симфония № 40. I часть. 

Экспозиция; В. А. Моцарт. Хор «Послушай, как звуки хрустально чисты». Из оперы 

«Волшебная флейта»; 

Л. Бетховен. Соната № 8 «Патетическая» для фортепиано. I часть. Экспозиция; Ф. 

Шуберт. В путь. Из вокального цикла 

«Прекрасная мельничиха»; Ф. Шуберт. Два вальса для фортепиано;

  

Ф. Шуберт. Музыкальный момент фа минор, соч. 94 № 3; 

И. С. Бах. Токката ре минор. Из цикла «Токката и фуга» для органа; 

Э. Григ. В пещере горного короля; Песня Сольвейг. Из музыки к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт»; 

П. Чайковский. Симфония № 1 «Зимние грезы». I часть. Фрагмент; Ф. Шопен. 

Ноктюрн ре-бемоль мажор, соч. 27 № 2; 

Ф. Шопен. Этюд до минор «Революционный», соч. 10 № 12; 
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Р. Шуман. Арлекин; Пьеро. Из фортепианного цикла «Карнавал»; К. Дебюсси, стихи 

Т. Банвиля. Пьеро; 

Н. Римский-Корсаков. Шествие чуд морских. 

Из оперы «Садко»; Р. Щедрин. Вариация золотых рыбок. Из балета «Конек-

горбунок»; О. Мессиан. Пастухи (№ 2). Из органного цикла «Рождество Господне»; 

О. Мессиан. Ликование звезд. V часть. Из «Турангалилы-симфонии»; 

Б. Бриттен. Вариации и фуга на тему Перселла («Путеводитель по оркестру для 

молодежи»); А. Скрябин. Прометей. Кода; 

Дж. Гершвин. Вступление; Песня Порги. Из оперы «Порги и Бесс»; 

Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной Музыкальные фрагменты из кинофильма 

«Звуки музыки»; 

Я ни о чем не жалею; Под небом Парижа; Гимн любви. Песни из репертуара Э. Пиаф; 

В. Косма. Музыка к кинофильмам «Игрушка», «Папаши»; Э. Морриконе. Музыка к 

кинофильму «Профессионал»; 

П. Чайковский. Май. Белые ночи. Из фортепианного цикла «Времена года»; 

П.Чайковский. Торжественная увертюра «1812 год». Фрагмент (слушание);  

О. Газманов. Москва; 

А. Александров, стихи С. Михалкова. Государственный гимн Российской 

Федерации. 

 

2.2.11. Технология 

       2класс 

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника, 

определение назначения каждого источника информации, освоение системы 

условных знаков, которые используются в этом комплекте. 

Человек и земля 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. Изучение хохломской росписи и еѐ особенностей, освоение 

техники «папье-маше». Изучение городецкой росписи и еѐ особенностей, 

выполнение изделий в технике «аппликация». Изучение дымковской росписи и еѐ 

особенностей, выполнение изделий в технике «лепка» из пластилина. Изучение 

семѐновской росписи и еѐ особенностей, выполнение изделий в технике 

«аппликация» из ткани. 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Освоение способа изготовления аппликации из природных материалов и 

пластилина. Выполнение композиции «Деревня», выполнение изделий «Курочка из 

крупы», «Попугай». Сборка изделия (клеевое, ниточное). Освоение техники 

«бумагопластика», выполнение подвижной конструкции «Лошадка» из бумаги. 

Освоение способа изготовления объѐмных изделий на основе развѐртки: 

выполнение проекта из бумаги «Деревенский двор». Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

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. 

Освоение техники «бумагопластика», выполнение изделия «Изба». Освоение 

способа создания мягкой игрушки из помпонов, выполнение изделия «Домовой». 

Освоение техники 
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«лепка» из глины, выполнение изделия «Печь». Освоение способа плетения из 

бумаги, выполнение изделия «Коврик». Освоение способа изготовления объѐмных 

изделий на основе чертежа, выполнение изделия «Мебель». 

Освоение приѐма плетения в три пряди, плетение косы для композиции «Русская 

красавица». Освоение шва «через край», выполнение изделия «Кошелѐк». Освоение 

тамбурного шва, выполнение вышивки на салфетке «Вишенки». 

Человек и вода Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку. Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

индивидуальные проекты. 

Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освоение 

техники создания  полуобъѐмной  аппликации,  выполнение  аппликации  

«Русалка».  Проект 

«Аквариум». 

Человек и воздух Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Освоение техники выполнения изделий на основе развѐртки, выполнение макета). 

мельницы. Освоение техники работы с металлизированной бумагой, выполнение 

модели флюгера. Изучение значения символа «птица» в культуре русского 

народа, выполнение сувенира 

«Птица счастья». Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение Несложные коллективные, и 

индивидуальные проекты. 

Человек и информация 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз, различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Освоение 

способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия «Книжка-

ширма». Включение и выключение компьютера. Клавиатура, общее представление 

о правилах клавиатурного письма. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам. 

3 класс 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека, разнообразие предметов рукотворного мира. Маршрут 

экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в 

инфраструктуре современного города. 

Человек и земля 

Основы черчения, чтение чертежа. Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, осевая, размерная). Выполнение чертежа и масштабирования при 

изготовлении изделия. 

Умение проводить анализ устройства и назначения изделия, выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций. Умение 

отбирать и анализировать информацию из учебника и использовать еѐ в организации 

работы. 

Человек и вода 

Элементарная творческая и проектная деятельность-создание замысла, его 

детализация и воплощение. Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка. Знакомство с новыми инструментами и приспособлениями для обработки 

материалов, соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Человек и воздух 

Знакомство с особенностями профессий разного направления. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 
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разметка( на глаз, по шаблону, лекалу, копированием и др), раскрой деталей, сборка 

изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация). 

Человек и информация 

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, 

телеграммы, афиши, программки, спектакля. Изготовление пальчиковых кукол. 

Культура межличностных отношений в коллективной работе. Работа с 

технологической картой, расчет стоимости изделия. 

Работа с компьютером: создание небольшого текста, вывод текста на принтер. 

 

4 класс 

Человек и земля 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии 

с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент). 

Человек и вода 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Человек и воздух 

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. 

Человек и информация. 

Информация, еѐ 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 приѐмы поиска информации: по ключевым 
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словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

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 как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ 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 еѐ связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ 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 приѐмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. (мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев; кувырок вперѐд 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 вперѐд). 
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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. Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с 

высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений;челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Гандбол: передача мяча, ведение мяча, броски по 

воротам. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно 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 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 лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 

горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 
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столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лѐжа; 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), 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 лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой 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 поочерѐдно. 

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 одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок 

в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

2.2.13. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.2.13.1. РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 

 

    СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 
Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. 

Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен стремиться 

к обогащению и расширению своих знаний. Наша страна предоставляет любому ребёнку 

возможность с шести с половиной лет учиться в школе. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Труд людей в 

разные исторические эпохи, преемственность поколений в готовности защищать родную 

землю. Историческая память народа и каждого человека. 
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 К. Э. Циолковский — выдающийся учёный, открывший дорогу к космическим полётам. 

Преемственность поколений в научных достижениях. Страницы истории российской 

космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян за успехи страны в освоении 

космоса. Проявление интереса к знаниям о космосе, его изучению и космонавтам — 

исследователям космического пространства. 

 Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о предшествующих поколениях 

семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, 

внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

 Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — социальное 

служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, 

помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского 

труда. Великие педагоги прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

 Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские профессии, участие 

в трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 

деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. 

Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына 

и/или дочь.    Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, сочетать звуки. 

Роль музыки в жизни каждого человека: музыка сопровождает человека с рождения до 

конца жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Музыка, которую 

можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться слушать. 

Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные ценности: 

воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая и досуговая 

деятельность. Пётр и Феврония Муромские —символ любви и взаимопонимания 

в семейной жизни. 

Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: объединение 

людей в те времена, когда Родина нуждается в  защите. Чувство гордости за подвиги 

граждан земли Русской в 1612 году и граждан нашей страны в Великой Отечественной 

войне. Минин и Пожарский — герои, создавшие народное ополчение для борьбы 

с иноземными захватчиками. 

 Каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, 

средой обитания. Связь (преемственность) поколений — основа развития общества и 

каждого человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого поколения. Историческая 

память проявляется в том, что новое поколение людей стремится воспитать в себе качества, 

которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений. 

 Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время 

присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей. 

Символы современной России: название, описание. О чём могут рассказать символы. Их 

значение и назначение в жизни государства. Уважение к государственной символике 

России — обязанность гражданина. Правила поведения человека при исполнении гимна, 

при поднятии флага. 

 Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в военное 

и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых 

называют добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые 

чувства к другим людям? 

 С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность 

гражданина за свободу, благополучие Родины, защита её от иноземных врагов. 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права 

и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей 

членами общества. 

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. 



209 
 

Новый год — замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Традиции встречи Нового года: украшение ёлки, подарки, загадывание 

заветных желаний. О чём люди разных времён мечтали в Новый год. 

Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? Плюсы и минусы виртуального мира. 

Правила безопасного пользования интернетресурсами. 

Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... 

Дневник Тани Савичевой. Как жили и  о чём мечтали дети блокадного города. Дорога 

жизни. Ленинград и ленинградцы выжили и победили. 

Первые театры в России. К.  С.  Станиславский — великий деятель театрального искусства: 

яркие страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый главный 

в театре. Школьный и классный театр. Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь 

людей, обеспечивают прогресс общества. 

Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди. Научные открытия российских 

учёных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, цветная 

фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры для всего 

мира.  Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление 

любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть место 

подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

 Доброта — качество настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, 

проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого 

предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность; 

пожертвование как проявление добрых чувств в традиционных религиях. 

 Международный женский день — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина 

в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, 

которой не может научиться женщина. Великие женщины в истории России: Екатерина 

Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая женщинаврач). Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. 

Плисецкая, Л. Зыкина. 

 Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила слушания 

и исполнения гимна. С.  В.  Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор стихов, которые 

дети знали и знают наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. Слушаем 

и читаем стихи Михалкова. 

 Крым — природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; 

степная зона, лесостепь, вечнозелёная растительность. Природные достопримечательности 

Крыма: Агармышский лес, гора АкКая (Белая скала), гора Кошка, Чёрное и Азовское моря. 

Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые 

ворота, Судакская крепость, Севастополь. 

Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, 

артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли мы фантазировать: 

сочинять сказки, конструировать города будущего, создавать узоры для тканей, посуды, 

расписывать игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, 

драматизация, разыгрывание сценок. 

 Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход1. «Он сказал: 

„Поехали!“»  — первый полёт человека в космос; Ю.  А.  Гагарин — Герой Советского 

Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского 

Союза. Самый длительный полёт в космосе — Валерий Поляков, Герой Советского Союза, 

Герой Российской Федерации. 

 Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления 

нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. Как 

боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 апреля — 

Международный день освобождения узников концлагерей. 

 Особо охраняемые территории в России — заповедники, национальные парки. 
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Экологические тропы — что это такое? Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), в 

ПриокскоТеррасный заповедник (дикий дом для зубров, косуль, оленей), в Большой 

Арктический заповедник, в заповедник «Чёрные земли» (сохранение сайгаков, 

тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. Окский заповедник — 

журавлиный питомник. 

 Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? 

Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем 

нужно учиться всё время, пока работаешь? 

 Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, защитивших 

нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) поколений: 

Бессмертный полк — помним, любим, гордимся. Какое чувство вело советских людей на 

борьбу за свободу своей Родины? 

 Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 

необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша помощь 

нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

Счастье каждый понимает посвоему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье 

близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им 

поделиться? 

 

2.2.13.2. ЭКОЛОГИЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ  

 

    СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

Тема 1. Первые шаги по тропинке открытий 

Готовимся наблюдать и изучать 

    Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: полевой дневник, 

компас, лупа, определители растений и животных, справочники, карта местности и др. 

Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка наблюдаемых 

явлений. 

Какие качества необходимы юному исследователю. 

    Четыре основных качества, необходимые каждому во время проведения исследований в 

лесу: терпение, внимательность, точность, сотрудничество. 

Учимся наблюдать 

    Наблюдение — основной метод работы на природе. Его цель, планирование. Значение 

систематичности в проведении наблюдений. Четыре 

основных вопроса, на которые необходимо ответить, прежде чем приступать к 

наблюдению: зачем? что? где? и как наблюдать? 

Тренируем наблюдательность 

   Упражнения для развития наблюдательности: «В гармонии с природой», «Ходим, подняв 

голову вверх», «Смотрим под ноги», «Ходим задом наперёд», «Прогулка вслепую» и др. 

Десять заповедей друзей леса 

 Знакомство с правилами поведения на природе на основе анализа заповедей, 

составленных учёным-экологом Ф. Тасси. 

Тема 2. Природа в наших ощущениях 

Как мы воспринимаем окружающий мир 

 Каждый человек связан с окружающей средой посредством органов чувств. 

Сенсорное восприятие — один из путей существования в гармонии с окружающим миром. 

Тренируем органы чувств 

     Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Нахождение объектов по 

заданным признакам. Упражнения на расширение опыта сенсорного взаимодействия с 

использованием слуха, обоняния, осязания, вкуса. 

Какого цвета лес? 
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   Восприятие цвета и формы различных природных объектов. Цвета леса. Цветовая гамма 

растений: листьев, цветков, коры деревьев и кустарников. Составление палитры красок 

одного растения. Составление гаммы оттенков зелёного цвета — основного цвета леса, 

коричневого — цвета коры и почвы, голубого — цвета неба. 

Что такое гармония? 

     Выразительность линий и форм живых организмов. Гармония в природе как «связь», 

«стройность», «соразмерность». 

    Гармоничное сочетание в организме растений и животных отдельных частей, 

пропорциональность форм. 

Рисуем впечатления 

    Знакомство с различными техниками рисования, позволяющими выразить своё 

впечатление от посещения леса: монотипия, акватипия, рисунок пером, использование 

трафаретов и пр. 

Учимся пользоваться приборами 

     Использование различных оптических приборов — биноклей, ручных и бинокулярных 

луп, микроскопов — для изучения различных макрообъектов. 

«Микроскоп» из пластикового стаканчика 

    Изготовление модели, позволяющей понять принцип действия увеличивающих линз 

микроскопа. Изготовление простейшего «микроскопа» из пластмассового стаканчика, 

прозрачной плёнки и резинового колечка. 

Игра «Давайте познакомимся» 

 Игра проводится с использованием «чёрного ящика» — «волшебного мешочка», в 

котором находятся пластиковые игрушки небольшого размера из различных наборов 

(дикие и домашние животные, морские обитатели, насекомые и т. п.). Дети садятся в круг 

и по очереди «вслепую» достают одну игрушку и на ощупь определяют название 

животного. Если возникают затруднения, учитель задаёт наводящие вопросы. Затем 

каждый участник игры готовит небольшое (три-четыре предложения) выступление от 

имени этого животного, представляя его наиболее интересным образом. 

Тема 3. Геометрия живой природы 

Что такое симметрия? 

     Элементарные представления о симметрии. Ось симметрии. Основные типы симметрии: 

двусторонняя и лучевая. Симметрия в природе. Двусторонняя симметрия в различных 

органах животных и строении растений. Использование прямоугольного карманного 

зеркальца для определения типа симметрии у различных природных объектов (листья, 

цветки, насекомые и др.). 

Лучевая симметрия 

   Лучевая симметрия в строении растений и органов животных. Цветки растений, имеющие 

различное количество лучей симметрии (остролист — три луча, пастушья сумка — четыре, 

яблоня, шиповник — пять и т. д.). Животные, имеющие лучевую симметрию: гидры, 

актинии, медузы. Связь образа жизни и типа симметрии живых организмов. 

Живая спираль 

    Примеры спирали в живой и неживой природе (рога винторогого козла, барана, раковины 

моллюсков; сворачивающиеся спиралью змеи, хвост хамелеона и т. п.). Примеры 

спирального расположения отдельных органов растений и животных: расположение 

листьев на побеге, почек на клубне картофеля. Спираль в движении, росте и развитии 

растений (усики растений, бутоны цветков, листья в растительной почке, вайи папоротника 

и др.). Спираль как способ достижения дополнительной жёсткости и устойчивости в 

пространстве (ножки грибов, побеги растений). 

Такие разные листья 

   Строение листьев растений: листовая пластинка и черешок. Разнообразие форм листьев 

деревьев и кустарников. Сопоставление формы листьев с геометрическими фигурами 

(овальные, треугольные, круглые и т. д.) и другими объектами окружающего мира. 

Различаем деревья по кроне 
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   Описание разнообразия форм кроны деревьев и кустарников. Используются наиболее 

широко распространённые виды: берёза, липа, тополь, клён, яблоня, сосна, ель, 

можжевельник. Обращается внимание на то, что в условиях города или на дачном участке 

человек часто изменяет форму кроны в декоративных или иных целях, используя для этого 

обрезку. 

О кронах, густых и ажурных 

    Определение различной степени густоты кроны деревьев и кустарников с 

использованием простейшей трёхбалльной шкалы (густая, средняя, сквозистая). 

Организм и среда обитания 

   Выявление на доступных примерах зависимости особенностей внешнего строения 

растений и животных от условий среды обитания и образа жизни. 

Тема 4. Природа и её обитатели 

Учимся планировать наблюдение 

    Поэтапное обсуждение с учителем плана наблюдений. Планирование 

конкретных наблюдений за растениями в соответствии с целью, поставленной учителем 

или предложенной учениками. 

Наблюдаем за животными 

Наблюдения за животными (насекомыми, птицами, домашними питомцами) по 

согласованному с учителем плану. 

Изучаем условия обитания растений 

Изучение условий обитания, особенностей произрастания (для растений — одиночные или 

образуют заросли, угнетён ли рост и т. д.). 

Всё связано со всем 

    Выявление взаимоотношений между различными видами живых организмов 

(сотрудничество, конкуренция, хищничество, паразитизм и др.). 

Изучаем поведение животных и растений 

   Выявление в ходе наблюдений особенностей поведения живых организмов. Обращается 

особое внимание на то, что и у растений также 

можно изучать поведение: это разнообразные формы движения побегов и листьев, 

открывание и закрывание цветков и т. п. 

Чья «столовая»? 

  Изучение типов повреждений растений насекомыми, грибами и микроорганизмами. 

Что и кто влияет на живой организм? 

  Изучение зависимости состояния растений от условий произрастания, от видов растений 

и животных, существующих в ближайшем окружении. 

Выявление примеров, подтверждающих взаимосвязь растений и животных. 

Тема 5. Лесные ремёсла 

Лес в работе народных умельцев 

   Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, бересте; 

плетение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение. 

Лесные мотивы 

   Лесные мотивы в работах вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в росписи 

павловопосадских платков. Игрушки пришли из леса: богородская игрушка, 

сергиевопосадские матрёшки. 

Животные и растения в народном творчестве 
   Элементарные представления об антропоморфизме в народном творчестве. Животные и 

растения, наделяемые различными положительными и отрицательными человеческими 

качествами. Преодоление стереотипов, выражающихся в негативном отношении к 

некоторым животным (отношения неприязни, брезгливости, отвращения, безразличия и т. 

п.). 

Лесная палитра 

Растения-красители. Красильная мастерская в работе — окрашиваем ткани. Рисуем 

природными красками. 
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Лес — кормилец и врачеватель 

Лесное «меню». Лекарственные растения леса. 

 

2.2.13.3. АРТ-СТУДИЯ. МОЕ ТВОРЧЕСТВО: ВОЛШЕБНЫЙ МИР ОРИГАМИ 

 

    СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Формирование группы  

Беседа по охране труда  

Диагностика обученности учащихся  
Входная диагностика. Диагностика по итогам 1 полугодия. Итоговая диагностика. 

Содержание диагностической работы смотри в разделе «Методическое обеспечение 

программы»: диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы».  

Знакомство с оригами : 

Правила поведения на занятиях оригами. Правила пользования материалами и 

инструментами. Термины, принятые в оригами. Изготовление квадрата из прямоугольного 

листа бумаги (два способа). Понятие «базовые формы». 

Базовые формы:  

«Треугольник»   

«Звериные мордочки»  

«Двойной треугольник»  

«Двойной квадрат»  

«Конверт»  
Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и основными приемами 

складывания. Базовые формы. Инструкционные карты, демонстрирующие процесс 

складывания. Складывание изделий на основе простых базовых форм. Оформление 

композиций с полученными изделиями (объемная аппликация).  

Цветы к празднику 8 марта 
8 марта – международный женский праздник. Складывание цветов на основе изученных 

базовых форм Нарцисс.Тюльпан.. Оформление композиций и поздравительных открыток 

«Букет 8 марта». 

Летние композиции  
Цветочные композиции на основе простых базовых форм. Легенды о цветах (Нарцисс, 

волшебный цветок папоротника). Складывание цветов. Оформление композиций. 

Впереди – лето!  
Бабочка. 

Итоговое занятие  
«Чему мы научились за год».  

Оформление выставочных работ  
Оформление выставок работ учащихся. 

 

2.2.13.4. Музыкальный театр 

 

    СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1.Введение. Содержание. Объяснение целей и задач внеурочной 

деятельности. Форма: Организационное занятие. 

2.Знакомство с голосовым аппаратом. Содержание.  Беседа о том, как нужно беречь 

голос, о певческой посадке и постановке корпуса. 

Форма. Занятие – беседа. 

3. Детские песни в нашей жизни. Содержание. Путешествие по детским песням. 

Слушание и разучивание песен из детского репертуара. Форма. Прослушивание и 

исполнение музыкальных произведений. 
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.4. Песенки из мультфильмов. Содержание. Путешествие по музыкальным 

мультфильмам. Форма. Занятие-путешествие (игровая деятельность- «Угадай мелодию», 

исполнение песен караоке). 

5.Колыбельные песни. Содержание. Знакомство с колыбельными песнями, 

особенностями их исполнения. История возникновения колыбельных 

песен. Форма. Комплексное занятие. 

6. Осенние забавы. Содержание. Исполнение песен об осени, пластическое 

интонирование.  Форма. Занятие – концерт. 

7.Музыкальные игры и загадки. Содержание. Музыкальные игры и загадки, 

развивающие музыкально-слуховые способности и дикцию, путём  использования 

скороговорок.  Форма. Практическое занятие. 

8. Волшебная страна звуков. Содержание.  Звуки шумовые и звуки музыкальные. Звуки 

природы. Сила звука. Длительность звука. Тембровая окраска. 

Форма. Комплексное занятие. 

9. В гостях у сказки. Содержание. Инсценирование музыкальных сказок: «Волк и семеро 

козлят», «Репка». Форма. Практическое занятие (игровая деятельность). 

10. Пластическое интонирование. Содержание. Исполнение песен с применением 

обобщённых характерных движений. Форма. Игровая деятельность (Прием «Зеркало», 

«импровизация», Игра «Музыкальная шляпа», Курочка по зернышку», «Если весело 

живется»). 

11. Новогодний карнавал. Содержание. Знакомство с новогодними обычаями и 

традициями разных стран. Исполнение тематических песен. Форма. Концертная и игровая 

деятельность. 

12. Хороводные песни и игры. Содержание . Прослушивание и инсценировка русских 

народных хороводных песен. Пословицы, поговорки, игры. 

Форма. Музыкально-сценическая деятельность. 

13. Необычные звуки и голоса. Содержание. Прослушивание и сравнение различных 

звуков природы. Форма. Занятие-экскурсия (игровая деятельность). 

14. Веселей встречай друзей. Содержание. Песни о дружбе, о верных друзьях с 

движениями. Форма. Тематическое занятие. 

15. Музыка Весны. Содержание. Творческая мастерская под музыку А. Вивальди «Весна» 

1 часть из концерта «Времена года». Форма. Литературно – музыкальная гостиная. 

16. Мелодии дня. Содержание.  Песни для весёлого настроения. Слияние мыслей и чувств, 

ума и сердца. Форма. Комплексное занятие. 

17. Музыкальные инструменты. Содержание. История возникновения музыкальных 

инструментов. Форма. Занятие – исследование. 

18. Краски музыки и голоса. Содержание. Возможности человеческого 

голоса. Форма. Занятие – исследование. 

19. Музыкальная страна.Содержание. Импровизация на звукоподражания, на заданный 

текст, с использованием стихов и ритмических движений.   

Форма. Занятие, с использованием музыкально – сценического действия. 

20. Весело – грустно. Содержание. Понятие мажорного и минорного лада. Сравнительная 

характеристика произведений с разными интонациями(весело- грустно).Форма. Занятие – 

рассуждение. 

21. Музыкальная шкатулка. Содержание. Песни мира, Песни о дружбе, Песни о маме, 

Песни лета, Песни – шутки, Песни – игры, Песни – загадки. Форма. Игровая и концертная 

деятельность. 

Видами вокальной деятельности, реализующими задачи, являются сольное и ансамблевое 

пение в единстве с пластическим интонированием, элементами импровизации и 

театрализации. В ходе реализации программы применяются различные формы 

организации образовательного процесса:· тематические занятия, мероприятия; игры – 

викторины, игры – загадки;· творческие мастерские;· музыкальные путешествия; 

литературно-музыкальные гостиные. Игровой метод, применяемый во время занятий, 
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является самым эффективным методом работы с детьми. Используются различные виды 

игровой деятельности: музыкально-дидактические, речевые, сюжетно-

ролевые.                                                                   

Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и навыков 

проводятся контрольные занятия (занятия – концерты, викторины, кроссворды), создание 

коллективных творческих проектов, участие в творческих конкурсах разного уровня. 

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов 

наблюдения и опроса. Основной формой подведения итогов работы являются концертные 

выступления. 

 

2.2.13.5. ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

    СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

1. Введение в мир Лего-конструирования  

Теория: Знакомство с детьми. Рассказ о Центре и объединении. Знакомство с  

конструкторами. Правила техники безопасности.  

Практика: Сборка простейших конструкций: простые дома, заборы, мебель для дома.  

2. Учиь учиться 

Практика: конструирование моделей, изобретение различных решений. 

3. Первые конструкции 
Теория: Дать понятие об устойчивости /неустойчивости, энергии, вращении. Первичные  

представления о конструкциях и механизмах, простейших основах механики. 

Механика: баланс конструкции, устойчивость конструкции, передача движения внутри  

конструкции, оптимальная форма конструкции. Развивать фантазию и воображение  

детей.  

Практика: Построение модели Птицы; построение конструкций: «Падающие башни»,  

«Подвешивание предметов», «Стены зданий», «Удочка», «Крыши и навесы», «Подпорки»,  

«Тросы», «Мосты», «Вертушка», «Ось вращения», Шарнир», «Арочный мост», «Двойной  

V-образный мост», «Жесткость и гибкость», «Небоскребы». 

4. Первые механизмы  
Теория: первичные представления о конструкциях и механизмах, простейших основах  

механики.  

Практика: изготовление моделей по образцу. Знакомство с моделями «карета»,  

«Сказочный транспорт». 

5. Основы конструирования - «Лего-дизайн» 

Теория: Приёмы лего-мозаики; техника коллажа из деталей ЛЕГО. 

Конструирование на плоскости - форма, цвет, приемы соединений, сочетание форм и  

цветов и пропорций. Узор. Построение общего орнамента ковра. 

Объемное конструирование – построение простейших конструкций. Ознакомление с  

окружающим миром. Развитие конструктивного воображения. 

Практика: Игра-Конструирование «фантастического животного». Мозаика. Построение  

домов, фигуры животных, сказочных персонажей. 

6. Городская жизнь 

Теория: Закрепить знания о транспорте и городских постройках, учить умению  

планировать работу по созданию сюжетной композиции. Закрепить навыки и умения  

моделировать по образцу. Закрепить правила дорожного движения. 

Практика: Познакомить с моделью подъемного крана, изготовление модели по образцу.  

Проекты: "Большая стройка" «Мой город» «Пожарная часть», «Скорая помощь»,  

«Полиция». 

7. Космос 

Теория: Дать общее представление о космосе, познакомить с планетами, с видами  

космических кораблей. 
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Практика: Строительство простых ракет, самолетов, космического транспорта: Ракета",  

"Луноход", "Космический шаттл". Проект "Космодром". 

8. Учись учиться. Азбука проектирования 

Практика: Выполнение проектов: «Космодром», «Большая стройка» «Мой город»  

«Пожарная часть», «Скорая помощь», «Полиция», «Военная техника». 

9. Контроль входной, промежуточный и итоговый.  

10. Заключительное занятие 

LEGO-фестиваль «Юные LEGO –техники». Презентация моделей 

11.Твори, выдумывай, делай 

Практика: Выполнение различных построек, создание оригинальных персонажей и  

придумывание фантастических историй. Создание и пересказ истории с использованием  

кирпичиков Лего. 

 

2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.4.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №20» (далее — 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), 
Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  (далее — ФГОС) 
начального общего образования (Приказ Минпросвещения   России   от   31.05.2021   №   
286   в   ред.   Приказа Минпросвещения России от 18.07.2022 № 569), основного общего
 образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 
среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 
уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 
воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности; разработана  и утверждена с участием коллегиальных 
органов управления лицея, в том числе совета обучающихся, совета 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. 

Календарный план воспитательной работы размещён на с. 356 
2.4.2. Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 
лицея,  обучающиеся,  их  родители  (законные  представители), представители иных 
организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, локальными актами лицея. Родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей. Содержание воспитания об- учающихся в лицее 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 включа- ет духовно-нравственные ценности 
культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в лицее 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 
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(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Прио- 
ритетной 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. 
 

2.4.2.1. 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 лицее: раз- витие личности, создание 
условий для самоопределения и 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 лицее: 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 пове- дения, общения, 
межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 
личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 
ФГОС. 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 лицее 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. 
 

2.4.2.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности лицея по 
основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

—гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
государственности, 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 
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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. 
 

2.4.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

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, разви тии 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 

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 общностиграждан России, проявляющий 
уважение к своему и другимнародам. 

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, лицея, в доступной по возрасту социально 
значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий  духовно-нравственную  культуру  своей  семьи, своего народа, семейные 
ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека. 
Доброжелательный,   проявляющий   сопереживание,   готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 
людям, уважающий старших. 
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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. 
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 
естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 
образования 
Гражданское воспитание 
Знающий  и  принимающий  свою  российскую  гражданскую принадлежность  
(идентичность)  в  поликультурном,  многонациональном  и  многоконфессиональном  
российском обществе, в мировом сообществе. 
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности  на  основе  исторического  
просвещения,  российского национального исторического сознания. 
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 
своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 
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людей. 
Выражающий  неприятие  любой  дискриминации  граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, лицея, в том числе самоуправлении, 
ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 
Патриотическое воспитание 
Сознающий  свою  национальную,  этническую  принадлежность, любящий свой народ, его 
традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 
родной стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 
народа, других народов России. 
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 
прошлом и современности. 
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий   и   уважающий   духовно-нравственную   культуру своего народа, 
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 
религиозной принадлежности). 
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных   российских   духовно-нравственных   ценностей   
и   норм с учётом осознания последствий поступков. 
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности  в  условиях  
индивидуального  и  общественного  пространства,  значение  и  ценность  
межнационального,  межрелигиозного  согласия  людей,  народов  в  России,  умеющий  
общаться с   людьми разных народов, вероисповеданий. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитания детей. 
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 
духовной культуры своего народа, российского общества. 
Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового  искусства,  народных  
традиций  и  народного  творчества в искусстве. 
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к  разным  видам  искусства,  
традициям  и  творчеству  своего и других народов, понимание их влияния на поведение 
людей. 
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 
в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 
творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий   правила   безопасности,   безопасного   
поведения, в том числе в информационной среде. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 
физическую активность). 
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 
физического и психического здоровья. 
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Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, стрессовым ситуациям. 
Трудовое воспитание 
Уважающий  труд,  результаты  своего  труда,  труда  других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 
том числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 
российском обществе. 
Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, лицее, своей 
местности) технологической   и   социальной   направленности,   способный 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 
потребностей. 
Экологическое воспитание 
Понимающий  значение  и  глобальный  характер  экологических  проблем,  путей  их  
решения,  значение  экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя  в  условиях  взаимосвязи  
природной,  технологической и социальной сред. 
Выражающий  активное  неприятие  действий,  приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 
задач в области охраны природы, планирования  своих  поступков  и  оценки  их  
возможных  последствий для окружающей среды. 
Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 
индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой. 
Развивающий навыки использования различных средств познания,  накопления  знаний  о  
мире  (языковая,  читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 
среде). 
Демонстрирующий  навыки  наблюдений,  накопления  фактов, осмысления опыта в 
естественно-научной и гуманитарнойобластях познания, исследовательской деятельности. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 
Гражданское воспитание 
Осознанно   выражающий   свою   российскую   гражданскую принадлежность  
(идентичность)  в  поликультурном,  многонациональном  и  многоконфессиональном  
российском обществе, в мировом сообществе. 
российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий 
поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих этим ценностям. 
Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 
групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 
учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 
согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 
национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения. 
Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 
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семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности. 
Обладающий сформированными представлениями о ценности  и  значении  в  
отечественной  и  мировой  культуре  языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 
мировой духовной культуры. 
Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 
мирового художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание  эмоционального  
воздействия  искусства,  его  влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать 
это влияние. 
Проявляющий   понимание   художественной   культуры  как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе,  значения  нравственных  норм,  ценностей,  
традиций в искусстве. 
Ориентированный  на  осознанное  творческое  самовыражение,  реализацию  творческих  
способностей  в  разных  видах  искусства  с  учётом  российских  традиционных  духовных  
и нравственных  ценностей,  на  эстетическое  обустройство  собственного быта. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 
Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 
безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 
здоровья других людей. 
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 
поведения в информационной среде. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 
стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 
безопасный и здоровый образ жизни. 
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 
поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 
психического здоровья. 
Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 
психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 
управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться 
к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 
(социальным, информационным, природным). 
Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 
земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 
российского народа. 
Проявляющий  способность  к  творческому  созидательному социально значимому труду 
в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 
деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 
Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, лицее, 
своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом 
соблюдения законодательства. 
Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 
непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 
самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 
в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 
общества. 
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Экологическое воспитание 
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 
понимания влияния социально-эко номических процессов на природу, в том числе на 
глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного,  бережливого  
природопользования  в  быту,  общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 
Ценности научного познания 
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 
учётом своих интересов, способностей, достижений. 
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 
техники, аргументированно выражающий  понимание  значения  науки  в  жизни  
российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-
экономическом развитии России. 
Демонстрирующий  навыки  критического  мышления, определения достоверной научной 
информации и критики антинаучных представлений. 
Развивающий  и  применяющий  навыки  наблюдения,  накопления  и  систематизации  
фактов,  осмысления  опыта  в  естественно-научной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 
 

2.4.3. Содержательный раздел 

2.4.3.1. Уклад лицея 

Уклад задаёт порядок жизни лицея и аккумулирует ключевые характеристики, 
определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад лицея удерживает ценности, 
принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе 
которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, 
отражающие самобытный облик лицея и его репутацию в окружающем образовательном 
пространстве, социуме. 

МБОУ «Лицей № 20» основано  в  августе  1921 года Занятия школы первой ступени 
(четырехклассная)  при ДГТФ  (Донской государственной табачной фабрике)  для обучения 
детей рабочих  фабрики. Первое расположения-угол ул. Сенной,  (нынешней 
ул.М.Горького и Соборного переулка(сейчас в этом здании в стиле  «модерн»  -   гимназия  
№36). В сентябре 1925 года школа №20 получила новое место - 27 линия,84( район 
Нахичевань) Затем школа  разместилась в 2-х этажном здании на углу улиц Вяземцева и 
Школьной  поселка Берберовка, переименованного в поселок Маяковского, недалеко от 
проспекта .Шолохова. И стала средней, то есть десятилеткой. В 1933 году переведена в 
прекрасное 4-х этажное здание, со спортивным и актовым залами, столовой и просторными 
классами. В 1938 году школе было присвоено имя М. Горького. Во время войны здание  
было полностью разрушено и не подлежало  восстановлению. С 1942 по 1947 год школа 
размещалась в одноэтажном бараке пос. Маяковского. Директором  школы с 1942 и по 1988 
год стала Зоя Николаевна Вдовцова. В 1934 году  в   поселке «Сельмаш»  было построено 
огромное 4-х этажное здания  школы-десятилетки № 75. Во время Великой Отечественной  
войны в здании располагался  госпиталь.  Оно сильно пострадало от фашистских бомбежек. 
В 1947 году было завершено восстановление  первой очереди школьного здания, туда 
вернулась школа №75, вместе с ней, по решению городских властей, и школа №20. Вторая 
очередь восстановления завершилась только к 1950 году. В 70-80-ые годы были сооружены 
две пристройки. В здании плодотворно работали две школы: №75и №20. Основным 
направлением образовательной программы школы  было математическое образование. К 
математическому образованию добавилось изучение информатики и информационных 
технологий. В 2008 году средняя школа №20 получает статус лицея – 
общеобразовательного учреждения повышенного уровня. В 2015 году состоялось 
объединение   двух образовательных организаций в одну, и лицей   стал носить имя В.П. 
Поляничко.   В  2018  году началась реконструкция здания, которая будет окончена в 
декабре 2021 года.  После проведения реконструкции в здании лицея появятся: пищеблок, 
столовая на 164 места, спортивный зал, актовый зал на 290 мест, хореографический зал, 
медицинский блок, 28 общеобразовательных кабинетов, 14 кабинетов дополнительного и 
профильного образования, оснащенные современным IT-оборудованием, столярные и 
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токарные мастерские для мальчиков, домоводства, кройки и шитья для девочек, зоны 
психологической разгрузки, активные зоны  для отдыха, кабинеты для инклюзивного 
образования и коррекционной работы, игровая и спальные комнаты, 2 библиотеки, 
разновозрастные спортивные площадки.  Содержание воспитательной деятельности 
образовательного учреждения практически не изменится, но значительно улучшится 
качество и результаты все видов деятельности. 
       Главная особенность Лицея – это образовательное пространство взаимодействия 
общего и дополнительного образования, которое включает в себя интегрированные уроки 
элективные курсы,  раннюю предпрофильную и профильную подготовку, группы, 
занимающиеся проектной деятельностью, созданием своего собственного 
индивидуального творческого образовательного продукта, занятия способствующие 
возможности реализации познавательной и творческой активности детей, которые 
обеспечивают развитие способностей и получение качественного образования. Поэтому 
миссией воспитательной системы МБОУ « Лицей № 20»- развитие творческих 
способностей учащихся путем реализации личностно-ориентированного образования и 
воспитания. Это предполагает построение такого образовательного пространства, в 
котором каждый ученик лицея сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя в 
деле, научится  решать учебные проблем и проблемные ситуации. 
   В образовательном и воспитательном процессе для этого используется различные 

формы и методы работы, чтобы решать сложные педагогические задачи в уникальном 

образовательном пространстве, пространстве взаимодействия общего и дополнительного 

образования, которое включает в себя интегрированные уроки (игровые уроки, уроки-

спектакли, уроки-показы и т.п.), элективные курсы,  раннюю предпрофильную 

подготовку, межпредметные группы, занимающиеся проектной деятельностью, 

созданием своего собственного индивидуального творческого образовательного 

продукта – проекта. Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и учащихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в лицее; 

ориентир на создание в лицее психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие учащихся и 

педагогов; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел учащихся и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в лицее являются следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые общие дела 

лицея, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

важной чертой каждого ключевого дела - мнение большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и лицеистов является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
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в проведении общих дел лицея поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие учащихся, а также их социальная активность; 

педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, органов 

ученического самоуправления, детских объединений дополнительного образования, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

    На территории микрорайона лицея сложилась  экосистема для взаимодействия в 

областях воспитания, образования, профориентации, культуры и спорта:  МБУК 

Ростовская-на Дону городская ЦБС Детская библиотека имени Ильича, МБУК 

Ростовская- на Дону городская ЦБС БИЦ имени  М.В. Ломоносова,   ЦРТД и Ю 

Первомайского района отделения  «Огонек» и «Гайдаровец», Детски эколого-

биологический Центр, кружки  ДК завода  Ростсельмаш, СДЮШОР №6, СДЮШОР №8, 

СДЮШОР № 22, Спортивная школа № 35 « Геркулес», Детская музыкальная школа 

имени Римского-Корсакова, детская библиотека имени Ильича, парк «Островского»,  

Туристический клуб « Планета», и другие. 

   Лицей заключил договоры о сетевом взаимодействии с заводом Ростсельмаш, Советом 

ветеранов Первомайского района, с КДН и ЗП, ПДН ОВД Первомайского района 

Ростовским региональным благотворительным фондом имени В.П. Поляничко, ДГТУ, 

ЮФУ, РГЭУ, РАНХиГС. Благодаря партнёрским связям хорошо развита работа по 

профессиональной ориентации учащихся, наработан значительный практический опыт 

для формирования модуля «Профориентация». 

   В лицее традиционно на высоком уровне проводятся мероприятия патриотической и 

культурно-досуговой направленности. Оганизована работа органов ученического 

самоуправления: РИТМ – Республика Инициативной, Творческой, Молодежи. 

Наработанный опыт в этой сфере положен в основу модуля «Ученическое 

самоуправления». В то же время сказывается нехватка специалистов – руководителей 

направлений, особенно сказывается отсутствие помещений для сбора актива, которое не 

даёт возможности создать комфортную среду, где учащиеся могли бы собираться в 

неформальной обстановке. 

   Создано и функционирует первичное отделение Российского движения школьников 

(РДШ). Лицей регулярно принимает участие в отдельных акциях РДШ.  С 2020  МБОУ 

«Лицей№20» в системе дополнительного образования успешно действует детское 

объединение   Клуб « Юный моряк»», который работает в рамках модуля «Внеурочная 

деятельность». 

Опыт проведения воспитательной работы по профилактике детской дорожно- 

транспортной безопасности, пожарной безопасности, проявлений экстремизма и 

терроризма и других негативных явлений в подростковой среде, напряжённая ситуация в 

стране по этим направлениям привели к осознанию необходимости формирования 

модуля «Безопасность», обобщающего работу по профилактической работе.  

   Программой предусмотрен и дополнительный блок «Социально-профилактическая 

работа», направленный на пропаганду у обучающихся здорового образа жизни и 

безопасности, профилактику безнадзорности и беспризорности, семейного 

неблагополучия  профилактику детской дорожно-транспортной безопасности, пожарной 

безопасности, проявлений экстремизма и терроризма и других негативных явлений в 

подростковой среде, 

 

2. Цели и задачи воспитания 

    Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
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личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в лицее – личностное развитие 

учащихся, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

   Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые ПРИОРИТЕТЫ, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на  

уровень начального общего образования (младший лицейский возраст)  является 

создание благоприятных условий для усвоения социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

   Выделение данного приоритета связано с особенностями учащихся младшего возраста 

лицеиста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - 

статусе лицеиста, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в лицее педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений учащихся и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы); 

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 
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стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

   Знание учащимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

   Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим с обучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание. 

   Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. Достижению поставленной цели воспитания 

лицеистов будет способствовать решение следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общих ключевых дел лицея, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в  

сообществе лицея; 

реализовывать потенциал вожатской деятельности и классного руководства в воспитании 

лицеистов, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности лицея, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности урока, поддерживать                                 использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне лицея, так и 

на уровне классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующего на базе лицея первичного отделения 

Российского движения школьников; 
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организовывать для учащихся экскурсии, экспедиции, походы в театр и реализовывать 

их               воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу со обучающимися с использованием 

содержания WorldSkills и Всероссийского проекта РДШ «Профориентация в цифровую 

эпоху»; 

организовать работу медиа  лицея согласно Всероссийским проектам и мероприятиям 

информационно-медийного направления деятельности РДШ, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовывать работу по созданию безопасной среды, профилактике травматизма, 

экстремизма, терроризма и проявлений негативных явлений; 

развивать  и формировать у учащихся экологическую культуру, мышление и сознание; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

   Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы лицея.  

 3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

   Ключевые дела – это главные традиционные общие лицейские дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и учащимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в лицее, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в лицее. Введение ключевых дел в жизнь лицея помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.Для этого в лицее используются следующие формы 

работы 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ «Добро не 

уходит на каникулы» и «РДШ – Территория самоуправления» – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые лицеистами и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

всероссийские     и      городские      социальные      акции позволяющие принять   участие   

в  наиболее   важных событиях жизни страны, области и города («Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы», «Бессмертный полк», « Улица  Героя» « Ростов-на-Дону – город 
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будущего» и др.) 

проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся для жителей микрорайона, 

для ветеранов праздники, фестивали, представления, спортивные состязания, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих (праздники «День матери», «Новый год», 

«Масленица»,  «Улица Героя», «День Победы», «День защиты детей» и др);  

участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям, в «Днях единых действий» РДШ  

На школьном уровне: 

 

 праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные,  

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов  

знаменательными датами, как на уровне лицея, так и на уровне города, региона,  России, 

в которых участвуют все классы лицея (Первое сентября, День Героев Отечества, Новый 

год, Последний звонок и др.); 

торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с героико-

патриотическим воспитанием («Посвящение в лицеисты», «Посвящение в юные 

пешеходы» «Посвящение в пятиклассники», Выпускные вечера, вступление в Юнармию 

и РДШ); 

церемонии награждения (по итогам четверти, года, а также оперативные) лицеистов и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести лицея в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея, которые 

способствуют поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу (церемонии «Минута славы», «Овация», 

Признание»)  

На классном уровне: 

выбор и делегирование представителей классов в советы дел лицея, ответственных за 

подготовку общих ключевых дел лицея;  

участие классов лицея  в реализации общих ключевых дел лицея и событий; 

На классном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея, в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 
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с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; 

создание малых разновозрастных коллективов с целью обучения организации и 

проведения события, оформления пространства и т.п., а также личностного роста 

младших, профориентацинной мотивации старших, создания атмосферы  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель(педагог) организует: 

- работу с коллективом  класса;  

- индивидуальную работу с учащимися класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общих ключевых делах лицея, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребёнка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и обучающегося, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
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педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – с психологом лицея. 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для лицеиста, которую они 

совместно стараются решить. 

индивидуальная работа с учениками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые психологом лицея тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями 

и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса  и 

интеграцию воспитательных влияний на лицеистов; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной  обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей ученика об успехах и проблемах их детей, о  

жизни класса в целом; 

помощь родителям лицеистов или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией лицея и учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания учеников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении лицеем и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
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привлечение членов семей лицеистов к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и класса. 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

Уровень начального общего образования 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; групповой работы или работы в 

парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими 

учащимися; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности и в объединениях 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через: 

вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в детских объединениях дополнительного образования и ВУД детско- 

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций. 
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   Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

объединений дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

учащимися ее видов, с учётом экономического профиля лицея, потребностей самих 

учащихся, пожеланий родителей (законных представителей) и материально-технических 

возможностей лицея. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Деятельность способствует всесторонне гармоническому развитию личности учащегося, 

воспитанию ценностного отношения к здоровью; формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья, в том числе через занятия спортом. 

Духовно-нравственное направление 

Деятельность направлена на воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

гражданственности и патриотизма, формирование активной жизненной позиции и 

правового самосознания младших школьников, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 

Общеинтеллектуальное направление 

Деятельность направлена на воспитание творческого и ценностного отношения к 

учению, труду; развитие интеллектуально-творческого потенциала 

Общекультурное направление 

Деятельность направлена на развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, воспитание нравственных чувств, формирование 

основ культуры общения и поведения; коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Социальное направление 

Деятельность направлена на воспитание ценностного отношения к окружающей среде, 

людям; формирование социально-трудовой компетенции и компетенций социального 

взаимодействия.  

 

Курсы ВУД Направление Участники Ответственные 

Уровень начального общего образования 

Правила здоровья Спортивно- 

оздоровительное 

2-е -4-е 

классы 

Учитель-предметник 

Динамическая пауза. 

Подвижные игры 

Спортивно- 

оздоровительное 

1-е классы Учитель-предметник 

Шахматы Общеинтеллектуальное 1-е классы Учитель-предметник 

Техническое 

творчество 

Общеинтеллектуальное 1-4 классы Учитель-предметник 

Финансовая 

грамотность 

Общеинтеллектуальное 2-4 классы Учитель-предметник 

Юный математик 
 

Общеинтеллектуальное 1-4 классы Учитель-предметник 

Я-исследователь Общеинтеллектуальное 1-4 классы  

В мире красок 
 

Общекультурное 1-е и 3-е 

классы 

Учитель-предметник 

Жизнетворчество Общекультурное 1-4 классы Учитель-предметник 

Правила этики и 

эстетики 

Общекультурное 1-4 классы  

Мы - граждане России  

(  Храм науки- мой 

лицей. 

Моя малая Родина.) 

Духовно-нравственное 1-4 классы Учитель-предметник 
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 В мире профессий Социальное 1-4 классы  Учитель-предметник 

Дополнительное образование 

   Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. 

   Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей 

должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Социально-педагогическая направленность 

   Программы социально-педагогической направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на изучение психологических особенностей личности, 

познание мотивов своего поведения, изучение методик самоконтроля, формирование 

личности как члена коллектива, а в будущем как члена общества, изучение 

межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе. Социальное 

самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы является на 

современном этапе одной из главных задач социально-педагогического направления, 

которая актуальна, прежде всего, потому, что сейчас на передний план выходит проблема 

воспитания личности, способной действовать универсально, владеющей культурой 

социального самоопределения. А для этого важно сформировать опыт проживания в 

социальной системе, очертить профессиональные перспективы. 

Художественная направленность 

   Программы художественной направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных областях 

искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, 

воспитанию творческой личности, получению учащимися основ будущего 

профессионального образования. Основной целью данного направления является: 

раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и художественное и 

эстетическое развитие личности ребёнка. 

Физкультурно-спортивная направленность 

   Программы физкультурно-спортивной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на физическое совершенствование учащихся, приобщение 

их к здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации. 

 

Объединение ОДОД Направленность Участники Ответственные 

Уровень начального общего образования 

Вокальный 

 

Художественная 1-4 классы Руководитель ОДОД, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Хор Художественная 1-4 классы Руководитель ОДОД, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кружок «Актёрское 

мастерство»  
Художественная 1-4 классы Руководитель ОДОД, 

педагог 

дополнительного 

образования 
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 Студия «Веселая 

акварелька» 
Художественная 1-4 классы Руководитель ОДОД, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

   Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе 

разработана дополнительная общеразвивающая программа, в структуру которой входят 

рабочие программы по каждому объединению. 

Рабочие программы разработаны в соответствии с нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р«Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

   Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа с родителями 

(законными представителями) направлена на: 

формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений; 

привлечение родительской общественности к управлению общеобразовательным 

учреждением (родительские комитеты, Попечительский совет школы), к совместной 

реализации воспитательных программ и проектов. 

Цель: повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений, на 

совместное решение задач 

Формы  работы с родителями 

 

№ Уровни Форма работы 

1 Лицейский уровень создание Клуба « Неравнодушных родителей» 

проведение мероприятия -День матери, День 

семьи, Веселые старты, Акция «Сделаем 

планету чистой» 

тематические концерты и праздники, 

экскурсии, выставки творческих работ 

«Мама, папа, я - творческая семья», ярмарки; 

«Ярмарка добра в Пасхальную неделю» « 

Рождественская сказка»;  

конференции, круглые столы, семинары, 

интернет-дискуссии, игровые программы, 

праздничные события, социальные проекты, 

программы "Я - семьянин"; творческие 

выставки, мини-сочинения, эссе, газеты и 
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журналы, посвященные ценности 

материнства и отцовства; 

лекции и семинары для учащихся и 

родителей, проводимые с привлечением 

представителей правоохранительных 

органов, медицинских учреждений, 

психологом лицея 

Всеобуч для родителей  

2 Классный уровень 
 

классные родительские собрания, в повестку 

дня которых включены основные 

организационные вопросы работы лицея: 

подведение итогов посещаемости и 

успеваемости, предупреждение детского 

травматизма, профилактика 

правонарушений, организация горячего 

питания, проведение внеклассных 

мероприятий и другие - Рабочая программа 

классного руководителя 

организация экскурсий, Дней театра и музея, 

выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

разработка проектов  для класса 

 На групповом уровне Родительский комитет Лицея и 

Попечительский совет лицея, участвующие в 

управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

родительские четверг, в этот день родители 

могут посещать уроки и внеурочные занятия 

для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в лицее; 

всеобуч, на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;  

родительские форумы «Час директора», 

пресс-конференция «Задай вопрос 

директору» при школьном интернет-сайте, 

на которых обсуждаются интересующие 
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родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов  и 

педагогов 

 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

    В МБОУ «Лицей №20» с 1991 года работает орган ученического самоуправления – 

РИТМ. В его состав вошли представители классных коллективов с 8 по 11 класс. В каждом 

классе избирается свой актив во главе со старостой класса.Ученическое самоуправление в 

МБОУ «Лицей №20» осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

лицеистов по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для лицеистов 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т. п. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в общих 

делах лицея и призванных координировать его работу с работой органов самоуправления  

и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение лицеистов с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общих дел лицея и внутри классных 

дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т. п. 

 

3.7.  Модуль «Профориентация» 

   События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Шаг в 

будущее», с использованием содержания WorldSkills и Всероссийского проекта РДШ 

«Профориентация в цифровую эпоху». В современном меняющемся мире полученные 

знания быстро устаревают и становятся неактуальными. Для достижения жизненных 

целей человеку необходимо овладеть ключевыми навыками XXI века - креативностью, 

умением ориентироваться в мире информации, критически мыслить, выстраивать 

коммуникацию, сотрудничать, применять полученные знания на практике в реальном 

времени, принимать решения, видеть свои слабые места и уметь работать над ними, брать 

ответственность, учиться и переучиваться. 

   События модуля направлены на поддержку индивидуальности учащихся. 

Индивидуальность - это интегративное свойство человека, отражающее его способность 
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к самоосуществлению, характеризующее его творческое отношение к себе и своему 

бытию, к социальному и природному окружению, представляющее собой неповторимое 

сочетание общих и единичных черт. Одним из условий гармоничного развития личности 

является познание своего "Я" и определение собственного места в социуме. Помочь 

взрослеющему человеку в поисках ответов на жизненно важные вопросы: "Кто я?", 

"Каков мой жизненный путь?" и др. - значит помочь в развитии способности быть 

автором собственной жизни. 

Принципы профориентационной работы в лицее 

Систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается 

работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по выпускной класс. 

Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в. зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями. 

Взаимосвязь лицея, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций. 

Связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями общества в 

кадрах). 

Основными направлениями профориентационной работы в лицее являются: 

1.Профессиональная информация. 

2.Профессиональное воспитание. 

3.Профессиональная консультация. 

   Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий, 

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о 

потребностях общества в кадрах. Профессиональное воспитание включает в себя 

формирование склонностей и профессиональных интересов лицеистов. Сущность 

педагогической работы по профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы 

побуждать обучающихся к участию в разнообразных формах учебной и внеклассной 

работы, общественно полезному и производственному труду, к активной пробе сил. Это 

позволяет на практическом опыте узнать и определить свои склонности и способности. 

Склонность развивается в процессе деятельности, а профессиональные знания успешно 

накапливаются при наличии профессиональных интересов. 

   Профессиональное консультирование - изучение личности обучающегося и на этой 

основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще 

всего носит индивидуальный характер. 

   С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся выделены 

следующие этапы и содержание профориентационной работы в лицее: 

1-4 классы: формирование у младших лицеистов ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно- 

познавательной деятельности, основанной на участии детей в различных видах 

деятельности: 

«Профессии моей семьи»    

Диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной деятельностям. 
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Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год). 

Профориентационные минутки на уроках. 

Экскурсии на предприятия, где работают родители (1 в полугодие). 

Встречи с родителями – представителями различных профессий. 

Конкурсы творческих работ: «Мой папа – инженер», «Моя мама –учитель», «Мой дедушка 

– летчик» и т.д. 

Мониторинг профориентационной работы. 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

   На базе МБОУ «Лицей №20» с 2020 года действует детское общественное объединение 

- первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (ПО РДШ). Это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). 

   Целью Российского движения школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

Первичное отделение РДШ объединяет в себе уже существующие детские движения в 

школе: 

РДШ (основание - 2019г.): 

РДШ позволяет оптимизировать, а зачастую и «восстановить» социально-воспитательную 

деятельность в образовательных организациях, т.к. развивает социальную направленность 

личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, 

формирует благоприятный микроклимат для детей в лицее, семье, ближайшем социальном 

окружении, выстраивает взаимодействие с другими общественными детскими и 

молодежными организациями и объединениями. Основные формы взаимодействия: 

дни единых действий; 

совместные социально значимые мероприятия; 

коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

информационно-просветительские мероприятия; 

разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся. 

Отряд «ДЮП» (основание - 1991г.): 

Отряд юных пожарных (далее - ДЮП) является добровольным противопожарным 

формированием детей и подростков, который создан на базе лицея, с целью   1991г.): 

Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) - добровольное объединение обучающихся, 

которое создается с целью воспитания у них гражданственности, высокой общей 

культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к 

организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей 

младшего и среднего возраста 

РОСТОК (основание - 2003г.) 

Экологическое объединение учащихся РОСТОК – добровольное объединение лицеистов, 

которые стремятся к более глубокому познанию законов природы во взаимодействии с 

человеком, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, 

самостоятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы, а также 

стремящихся применить свои экологические знания и умения на практике во благо 

природе и людям.  



240 
 

Членом РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Организационная структура 

первичного отделения РДШ строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, 

уклада воспитательной деятельности образовательной организации, уровня деятельности 

общественной организации,органов ученического самоуправления, управляющего совета 

образовательной организации и сложившихся отношений с организациями- партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 

объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений деятельности 

РДШ; 

организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на основе 

Единого реестра участников. 

Задачи первичного отделения РДШ. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи 

содержательной, организационной, информационной и личностно- ориентированной 

направленности. 

Содержательные: 

организация мероприятий по направлению деятельности РДШ; 

организация и проведение всероссийских Дней единых действий; 

организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных 

отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ. 

Организационные: 

ведение реестра участников первичного отделения РДШ; 

стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ; 

составление отчетной и аналитической документации. 

Информационные: 

проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ; 

организация работы в социальных сетях; 

организация работы с потенциальными участниками РДШ; 

информирование потенциальных участников о возможности принять участие в проектах 

и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном уровнях. 

Личностно-ориентированные: 

раскрытие творческого потенциала участников РДШ; 

создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ; 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству. 

Правовой статус первичного отделения РДШ. 

   Согласно пункту 6.1. Устава Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ, 
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Организация) первичное отделение РДШ МБОУ «Лицей №20»» является его 

структурным подразделением и действует на основании Устава лицея.Первичное 

отделение осуществляют свою деятельность без образования юридического лица и 

входят в состав Ростовского местного отделения и в состав региональных отделений 

РДШ (п. 6.12. Устава лицея). 

Воспитание первичном отделении РДШ – осуществляется через реализацию 

мероприятий и проектов РДШ, которые содержательно наполняют все виды 

воспитывающей деятельности в логике формирования воспитательных результатов. 

Часть проектов и комплексов мероприятий РДШ представлены в других модулях 

программы. В данном же модуле раскрывается содержание мероприятий и проектов, 

которые являются неотъемлемой частью деятельности Российского движения 

школьников. Воспитание в РДШ осуществляется через четыре направления: 

Личностное развитие – творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и 

спорта, выбор будущей профессии (поднаправления «Творчество», «Наука» и «Спорт»). 

Гражданская активность - добровольчество, поисковая деятельность, изучение 

истории России, краеведение, создание и развитие школьных музеев, экология 

(поднаправления «Экология» и «Гражданская идентичность») 

Военно-патриотическое направление – деятельность отряда Юнармии, военно-

патриотических клуба, отряда юных инспекторов движения, дружины юных пожарных 

(ДЮП) (поднаправления «Патриотика» и «Краеведение»). 

Информационно-медийное направление - создание школьных газет, радио и 

телевидение, работа с социальными сетями, подготовка информационного контента, 

дискуссионные площадки (поднаправления «Медиа» и «Междисциплинарные 

проекты»)ю Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском 

общественном объединении осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ общественно 

полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своему лицею, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как ответственность, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, которая 

способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и 

уважения к традициям; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 

поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов РДШ, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в стране (реализуется посредством символики РДШ, проведения 

торжественной церемонии вступления в члены Организации, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра РДШ, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых первичным отделением дел). 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
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   Целью информационно-медийного направления является содействие формированию 

качественного контента в сети «Интернет» у обучающихся общеобразовательных 

организаций, которую выполняет Всероссийский проект 

«Контент на коленке», цель которого повышение качества контента в социальных сетях, 

производимого обучающимися общеобразовательных организаций, а также создание 

медиа сообществ обучающихся. 

Уровень начального общего образования 

выпуск (совместно с родителями) классных стенгазет, тематических плакатов; 

Уровень основного и среднего общего образования 

организация работы пресс-центра лицея, включающей журналистов классов и группы 

фотокорреспондентов, целью которого является освещение наиболее интересных 

моментов жизни лицея, популяризация общих ключевых дел, разнообразных событий, 

деятельности органов ученического самоуправления и размещение материалов в 

информационной зоне лицея; 

проведение пресс-конференций и тематических встреч; 

поддержка интернет-сайт лицея и групп в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к лицею, информационного продвижения 

ценностей лицея и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы; 

выпуск классных стенгазет, тематических плакатов; 

медиацентр РДШ лицея – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки мероприятий лицея, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников лицея, фестивалей, 

конкурсов, вечеров, дискотек; 

интернет-группа  лицея – разновозрастное сообщество лицеистов и педагогов, 

поддерживающее группу «РДШ МБОУ "Лицей №20"» в социальной сети ВКонтакте,  с 

целью освещения деятельности первичного отделения в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к лицею, информационного продвижения 

ценностей лицея; 

участие лицеистов в городских, региональных или всероссийских             конкурсах  медиа 

лицея; 

сотрудничество с районным медиа-центром «ОТРажение». 

3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

   События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Открываем 

Россию вместе» призваны помочь учащимся открыть для себя все многообразие 

возможностей, которые предоставляет Россия для образования, самоопределения, 

проявления социальной и творческой инициативы. 

    Программа «Открываем Россию вместе» позволит лицеистам значительно пополнить 

свой историко-культурный багаж, освоить "российский культурный код" - принятые в 
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обществе ценности, нормы и правила поведения, выработать индивидуально-личностное 

отношение к месту своего жительства, осознать себя полноправными членами 

российского сообщества, ответственными за судьбу города, области, государства его 

настоящее и будущее. Чтобы каждый лицеист осознал, каким богатством он владеет, и 

почувствовал свою сопричастность к истории и культуре России, необходимо изменить 

ракурс его внимания. Дом, лицей, город должны превратиться из места прописки в 

территорию приложения жизненных сил обучающегося, из исторической декорации – в 

место Встречи ребенка - со значимыми артефактами прошлого, позволяющими 

осмыслить себя и мир повседневности с позиции историко-культурного опыта. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимися расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных  ситуациях вне лицея.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

Уровень начального общего образования 

мини-проект «Моё первое путешествие» (игра «Начинающий турист»,  пешеходные 

прогулки в Парк  Островского, автобусные однодневные экскурсии по городу и по 

Ростовской области); 

мини-проект «Путешествие в Книжную страну» (знакомство с библиотекой,    проведение 

тематических мероприятий, посвящённых литературным событиям); 

мини-проект «Интересные профессии» (знакомство с различными профессиями с              

поосещением предприятий и учреждений Ростова и Ростовской области), 

мини-проект «Мой  лицей». 

3.11.Модуль «Организация предметно-эстетической и комфортной среды» 

   Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ "Лицей №20", при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком лицея. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера  помещений лицея и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок на учебные и вне 

учебные занятия; 

размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ лицеистов, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся  с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т. 

озеленение территории лицея, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 
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игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и 

творческие способности и создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой лицейской символики 

(флаг лицея, гимн лицея, эмблема лицея, логотип, элементы костюма лицеиста и т.п.), 

используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общих дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

3.12. Модуль «Социально-профилактическая работа» 

   Совместная деятельность педагогов, обучающихся, родителей по модулю 

«Социально-профилактическая работа» включает в себя развитие творческих способностей 

и коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание 

культуры поведения. 

   Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном режиме силами    

психолого-педагогической службы лицея и классными руководителями в сотрудничестве 

со специалистами МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1», отделом социальной 

опеки, с КДН и ЗП, ПДН ОВД Первомайского района, уполномоченным руководителем 

ГО и ЧС школы, инспектором отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по РО, 

закрепленным за Первомайским районом, а также представителями других 

заинтересованных ведомств согласно тематическим планам профилактической работы. 

Профилактика детской дорожной безопасности 

   Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и 

устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным 

происшествиям, в которых погибают и получают травмы учащиеся. 

Основные задачи: 

увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно- 
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транспортного травматизма; 

учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и воспитанниками Правил 

дорожного движения; 

организация деятельности отряда ЮИД; 

организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями.  

Для этого в лицее используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

разработка безопасного маршрута в лицей, 

праздники (посвящение в пешеходы учащихся 1-х классов), 

тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

практические занятия по правилам дорожного движения, 

тематические беседы и классные часы, инструктажи, 

экскурсии на прилегающие к школе перекрестки, 

участие в районных олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на 

дорогах, по правилам перевозки пассажиров. 

 

Профилактика пожарной безопасности 

 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы 

минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а 

также исключить факторы, которые его вызывают. 

На уровне начального общего образования 

тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

практические занятия по пожарной безопасности, 

профилактические беседы и классные часы, 

участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

практикум «Пожарная эвакуация», 

викторина «Один дома» 

встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!», 

участие в городском конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей» 
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   Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся 

уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, 

религии, социального и имущественного положения; воспитание культуры 

межнационального согласия и уважения; создание психологические безопасной 

поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной организации, 

исключающей проявления агрессии, психологического и физического травмированы; 

формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному 

наследию России как многонационального и многоконфессионального государства; 

расширение возможностей для проявления социальной, творческой активности детей и 

молодежи, занятий спортом. 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической 

деятельности; 

повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; формирование основ 

знаний об ответственности за совершение преступлений экстремистского и 

террористического характера; 

развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы 

террористических актов; формирование навыков противодействия экстремизму и 

терроризму; 

формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания; 

 Исходя из задач в лицее работа организована по следующим направлениям: 

информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских организаций; 

разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения 

экстремистской направленности; 

формирование толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, 

прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 

снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. 

Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, 

использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения 

проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров; 

формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения 

достоинства каждого человека. 

создание условий для снижения агрессии, напряженности. Для этого в лицее используются 

следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

книжная выставка «День памяти жертв фашизма»; 

тематические классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

действия по сигналу населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу «О срочной 



247 
 

эвакуации» 

декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы террористического 

акта; 

 просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

викторина «Один дома» 

конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму»; 

конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»; 

тематические мероприятия по классам, посвященные Международному дню детского 

телефона        доверия. 

 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность лицея, семьи, правоохранительных 

органов, направленная на формирование правового сознания и навыков, и привычек 

правомерного поведения учащихся. 

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развитием 

правового государства, существование которой немыслимо без соответствующего 

уровня правовой культуры ее граждан, трансформацией правовой системы, 

необходимостью преодоления правового нигилизма и правовой неграмотности. Важно 

сформировать у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; помочь учащимся приобрести знания о 

нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека. 

На уровне начального общего образования 

Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике коррупции 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ 

Тематические классные часы, посвящённый Международному дню борьбы коорупцией 

Конкурс рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо…» 

Профилактические беседы с сотрудниками полициию 

 

3.13. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

   Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по 

выбранным лицеем направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами лицея с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов. Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы в лицее, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
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экспертов на уважительное отношение как к учащимся, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание 

и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между учащимися и 

педагогами; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития учащихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие учащихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в лицее воспитательного процесса 

могут быть следующие. 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. 

  Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития учащихся каждого класса.Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете лицея. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития лицеистов является 

педагогическое наблюдение.Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития учащихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых. 

   Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

лицее интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Анализ осуществляется заместителем директора по 

воспитательной работе, методическим объединением классных руководителей совместно 

с РИТМа и Советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

   Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с учащимися и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей, Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и (или) педагогическом совете лицея. Внимание при 

этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 

качеством проводимых общих ключевых дел лицея; 
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качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала  уроков; 

качеством существующего в лицее ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе лицея детских общественных объединений; 

качеством организации предметно-эстетической среды лицея; 

качеством проводимых в лицее экскурсий, экспедиций, походов; 

качеством профориентационной работы; 

качеством работы  медиа - центра в лицее; 

качеством организации профилактической работы; 

   Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

2.3.4. Организационный раздел 

2.3.4.1. Кадровое обеспечение 

   Кадровое обеспечение воспитательного процессав МБОУ «Лицей №20» соответствует 

современным требованиям: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Советник директора по воспитательной работе 

Педагог-дефектолог 

Классные руководители 

Педагоги-психологи 

Социальный педагог 

Педагог-логопед 

Педагоги дополнительного образования 

В лицее в на уровне начального общего образования   26 классов-комплектов , в которых 

работает 21 классный руководитель, 5 из них осуществляют классное руководство в 2-х 

классах. 

Специфика кадров МБОУ «Лицей №20» определяется высоким уровнем пофессионализма, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов прошли 

корпоративное обучение и владеют современными образовательными технологиями. 

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и 

программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и 

рефлексивный анализ  её хода  и результатов. Статус МБОУ «Лицей №20»  

предусматривает преемственность программ, методов и форм организации дошкольного и 

начального общего образования за счет максимально полного охвата детей различными 
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образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от 

искусственного ускорения, дает возможность сохранить и укрепить физическое и 

психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие.  

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

   Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «Лицей №20» связывается, 

прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1.Положение о классном руководителе. 

2.Положение о дежурстве  в МБОУ «Лицей №20» 

3 Положение о методическом объединении 

4.Положение о внутришкольном контроле 

5.Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений МБОУ «Лицей №20» 

6.Положение о Совете профилактике правонарушений 

7.Положение о родительском комитете МБОУ «Лицей №20» 

8. Положение о первичном отделении общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» МБОУ «Лицей №20» 

9. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся 

10.Положение о психолого- педагогическом консилиуме МБОУ «Лицей №20» 

11.Положение о социально-психологической службе МБОУ «Лицей №20»  

12.Положение о школьном наркологическом посте МБОУ «Лицей №20» 

13. Положение о школьной медиатеке МБОУ «Лицей №20»  

14.Положение о защите от информации, причиняющие здоровью и развитию обучающихся. 

15.Положение об организации дополнительного образования в МБОУ «Лицей №20» 

16. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Лицей №20» 

17.Положение о школьном ученическом самоуправлении МБОУ «Лицей №20» 

18. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «Лицей №20» 

 

2.3.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

   При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка 

в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 
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На уровне общности: 

формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития 

отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими 

для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 

активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ вразвитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 

индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией лицея; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; 

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Содержание программы психолого-педагогического  сопровождения определяют 

следующие принципы: 
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Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность.Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов  сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими 

для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 

активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии 

и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 

индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражены в адаптированных 

образовательных программах для обучающихся каждой нозологической группы. 

   В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

   Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 
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формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индив дуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетент- 

ности. 

2.3.4.4. 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 строитсяв лицее на принципах: 

—публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

—соответствия артефактов и процедур награждения укладу лицея, качеству 

воспитывающей среды, символике лицея; 

—прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному  в  этом  документе,  соблюдение  справедливости 

при выдвижении кандидатур); 

—регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

—сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

—привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучаю- 

щихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, 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 (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и 

групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

   Ведение портфолио — деятельность обучающихся при регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и симво- лизирующих достижения 

обучающегося. 

   Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 
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фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах, и т. д.). Кроме индивидуального 

портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

  Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём-либо. 

   Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в лицее воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

   Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

   Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать 

укладу лицея, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения 

в лицее. 

   Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся лицея 

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 лицея; 

 прозрачности правил поощрения  (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях  

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и 

награждаемых); 

 использование как индивидуальных,  так и коллективных наград (дает возможность  

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать 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). 
 

2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса 
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   Анализ воспитательного процесса в МБОУ «Лицей №20» осуществляется в соответствии 

с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленными соответствующими ФГОС. 

  Основным методом анализа воспитательного процесса в лицее является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

   Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

—взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

—приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада лицее,

 качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

—развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов 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 партнёрами); 

—распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного  социального  воспитания,  в  котором  лицей участвует наряду с другими 

социальными   институтами,   так   и   стихийной   социализации,   и саморазвития. 

Основные  направления  анализа  воспитательного  процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными 

руководителями вместе с заместителем  директора  по  воспитательной  работе  (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

   Основным  способом  получения  информации  о  результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается 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 совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

   Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. Анализ проводится заместителем директора по воспитатель- ной  

работе, классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 
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представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете.   Внимание   сосредоточивается   на   вопросах,   

связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать 

проделанную работу): 

—реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

—организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

—деятельности классных руководителей и их классов; 

—проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

—внешкольных мероприятий; 

—создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

—взаимодействия с родительским сообществом; 

—деятельности ученического самоуправления; 

—деятельности по профилактике и безопасности; 

—реализации потенциала социального партнёрства; 

—деятельности по профориентации обучающихся; 

—и   т.   д.   по   дополнительным   модулям,   иным   позициям в п. 2.3.3.2. 

   Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде 

отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются 

и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

лицее. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы, коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе 

решения проблемы. Организационно-управленческой формой коррекционного 

сопровождения является медико – психолого – педагогический консилиум. Его 

главная задача - защита прав, интересов ребенка; диагностика по проблемам 

развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Лицей является базовой 

образовательной организацией по развитию инклюзивного образования. В рамках 

реализации Государственной программы Российской  Федерации «Доступная 

среда» созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Учителями разработаны программы 

обучения на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающимися в длительном лечении. Каждый дезадаптированный обучающийся 

с низким уровнем развития включен в систему индивидуального сопровождения 

педагога-психолога, который определяет  стратегию помощи данной категории 

обучающихся. 

Цель программы 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы, коррекция недостатков в 

физическом и психическом развитии обучающихся, социальная адаптация. 

Задачи программы 

Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности. 

Создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  

ограниченнымивозможностями здоровья основной образовательной программы и 

их интеграции в лицее 

           4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

• Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей 

с выраженным нарушением физического и психического развития. 

• Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг. 

• Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 

• положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их 

необходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

• при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

• принимать посильное участие (в пределах возрастных и 

индивидуальных возможностей) в общественной жизни класса и лицея; 

• придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в 
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отношении взрослых и сверстников в лицее, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные 

планы с учѐтом конкретной ситуации и собственных индивидуальных 

возможностей и склонностей; 

• с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих 

успехов и неудач в различных аспектах школьной жизни на основе их 

анализа; 

• давать оценку результатов своей работы на основе критериев 

успешности ее выполнения, задаваемых педагогом; 

• осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей 

с точки зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с 

помощью педагога; 

• принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций 

(семьи, природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного 

отношения к окружающим людям). 

Регулятивные 

результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 

• с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, 

выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

• под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия 

с планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, 

выбирать способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, 

корректировать действия при изменении ситуации; 

• с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные 

возможности при выполнении учебной задачи, правильность еѐ 

выполнения; 

• самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в 

учебной и внеучебной деятельности; делать простейший прогноз будущих 

событий и развития выполняемой деятельности самостоятельно или под 

руководством педагога; 

• прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и 

внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

 

• осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся будет или сможет: 

• вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками и учителями (в паре, в группе) на индивидуально 

доступном уровне; 

• регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные 

ситуации посредством учѐта интересов сторон и поиска компромисса; 

• аргументированно отстаивать своѐ мнение самостоятельно или под руководством 

педагога; 

• согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность 

в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

• сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на 

индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 
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• использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством 

педагога; 

• участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной 

деятельности на индивидуально доступном уровне. 

Познавательные результаты 

Обучающийся будет или сможет: 

-самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

• самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебно- познавательных задач; 

• использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном 

уровне, применять основы ознакомительного, поискового чтения; 

• проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты 

под руководством учителя; самостоятельно или под руководством педагога 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный 

смысл выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

• самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его 

структуру, главную идею, тему, последовательность событий и причинно-

следственные связи; 

• на индивидуальном доступном уровне принимать участие в

 проектно- исследовательской деятельности самостоятельно или под 

руководством педагога. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

• соблюдение интересов ребѐнка 

• системность 

• непрерывность 

• вариативность 

•  рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления работы 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях лицея; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях лицея; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
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• информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

•  диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, врача. 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении. 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка испытывающих трудности в обучении и в общении. 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка, 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы лицея. 

2 этап (октябрь- апрель) Этап планирования, организации, координации 

(организационно- исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

3 этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребѐнка. 

4этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

• Коррекционные группы 

• Индивидуальный и дифференцированный подход 

• Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

Городская медико-педагогическая комиссия 

Диагностический центр 

Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 
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• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных  и  психологических  перегрузок  

обучающихся,  соблюдение  санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база лицея приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы по программе 

«Доступная среда» и укомплектована в рамках программы аппаратно-

программным комплексом для детей-инвалидов с нарушениями ОДА (включая 

ДЦП), аппаратно-программным комплексом для слабовидящих детей-инвалидов, 

аппаратно-программным комплексом для слабослышащих детей-инвалидов и детей 

с нарушением речи, интерактивным аппаратно- программным комплексом с 

системой с видеоконференцсвязи для обучения детей- инвалидов, что позволяет 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды лицея, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения лицея и организацию их пребывания 

и обучения в лицее, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и диагностических 

мероприятий с использованием хозяйственно-бытового и санитарно  

гигиенического обслуживания. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос 

ть в течение 

года) 

Ответствен- 

ные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в лицее 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагоги- 

психологи 

Углубленная 

диагностика 

Получение 

объективных 

Диагностирование 

Заполнение 

сентябрь Педагоги- 

психологи 
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детей-

инвалидов 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

диагностических 

документов 

специалистами 

 

 специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

   

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованнос

ти 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровне 

знаний по 

предметам. 

Выявление нару- 

шений в поведе- 

нии (гиперактив- 

ность, замкну- 

тость, обидчи- 

вость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагоги- 

психологи 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально- личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемы 

е результаты. 
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(период 

ич-

ность в 

тече- 

ние 

года) 

Ответственн 

ые 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей 

Планы, 

программы 
Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом 

Осуществление 

педагогического 

сентябрь Учитель, 

классный 

руководител 

ь, 
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мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

• Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

• Составление 

расписания занятий. 

• Проведение 

коррекционных 

занятий. 

Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10 

октября 

 
 

10.10- 

15.05 

Педагоги- 

психологи 

 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. Реализация 

профилактических 

программ 

 

В 

течение 

года 

Педагоги- 

психологи 

Зам.директо 

ра по УВР 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и 

формы 

деятельности

, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос 

ть в течение 

года) 

Ответственны

е 

Консультировани

е педагогов 
• Рекомендации, 

приѐмы, 

Индивидуаль 

ные, 

По 

отдельном

Специалисты 

ПМПК 
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упражнения и др. 

материалы. 

• Разработка 

плана 

консультивной 

работы с ребен- 

ком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

лицея 

групповые, 

тематические 

консультации 

у плану- 

графику 
Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультировани

е обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

• Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

• Разработка 

плана 

консультивно

й работы с 

ребенком 

Индивидуаль 

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельном

у плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагоги – 

психологи 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Консультирование 

родителей 
• Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

• Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями 

Индивидуаль 

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагоги – 

психологи 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по

 вопросам инклюзивного образования со всеми участниками       

                образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност 

ь в тече-ние 

года) 

Ответственные 

Информирование роди- 

телей (законных 

предста- вителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и 

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов. 

Информацио 

нные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Педагоги – 

психологи 

Заместитель 

директора 

по 

УВР 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информацио 

нные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Педагоги– 

психологи 

Заместитель 

директора 

по УВР 
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вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной 

категории детей 

 

                                   Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов лицея, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает комплексность в определении и решении проблем 

ребѐнка, предоставление ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно- познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого- медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения лицея, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а 

также лицею  в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство. 

Социальное партнѐрство включает сотрудничество с учреждениями 

образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровье сбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; сотрудничество со средствами массовой информации, а 

также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

обеспечение дифференцированных условий, обеспечение психолого-педагогических 

условий;  

обеспечение специализированных условий; 

обеспечение здоровье  сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Направления работы Формы реализации Ответственные 
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Обеспечение дифференцированных 

условий 

Обеспечение 

оптимального режима 

учебных нагрузок 

детей с ОВЗ 

Обеспечение соответствия 

учебной нагрузки 

рекомендациям ПМПк и 

врача. 

Обеспечение вариативных 

форм 

получения образования

 и 

специализированной помощи. 

Зам. директора по УВР 

Обеспечение психолого-педагогических 

условий 

Коррекционная 

направленность 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Разработка и

 реализация 

коррекционно-развивающих 

курсов в зависимости от 

контингента детей с ОВЗ. 

Внесение изменений и 

дополнений в рабочие 

программы по предметам в 

классах, где обучаются дети с 

ОВЗ. Организация и

 проведение 

воспитательных мероприятий 

с учѐтом возможности участия 

детей с ОВЗ. 

Зам. директора по УВР 

психолог учитель-

логопед 

Зам. директора по ВР 

Учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка 
Своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной помощи и 

проведение ранней 

диагностики отклонений в 

развитии. 

Организация регулярной 

работы школьного ПМПк. 

Зам. директора по УВР 

члены ПМПк 

Соблюдение 

комфортного 

психоэмоционального 

режима 

Мониторинг 

психоэмоционального режима 

школьников. 

Обучение педагогов 

технологиям, обеспечивающим 

комфортный 

психоэмоциональный режим. 

Использование учителями 

современных педагогических 

технологий 

Педагоги-психологи 

Зам. директора по УВР 

Обеспечение специализированных условий 

Введение в 

содержание обучения 

разделов, 

отсутствующих в 

содержании 

Введение коррекционно-

развивающих блоков в рабочие 

программы по предметам для 

учащихся, имеющих диагноз 

ЗПР. 

Зам. директора по УВР 

учителя педагоги-

психологи 
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образования 

нормально 

развивающегося 

сверстника 

Использование 

пециальных методов, 

приѐмов, средств 

обучения, 

ориентированных   

на особые 

образовательные 

потребности детей 

Обучение педагогов 

специальным методам и 

приѐмам, ориентированным на 

особые образовательные 

потребности детей. 

Зам.директора по УВР 

руководитель МО 

Дифференцированное 

ииндивидуализированн

ое обучение с учѐтом 

спецификинарушения 

развития ребѐнка 

Разработка педагогами 

системы дифференцированных 

заданий для детей с ОВЗ. 

Обучение детей с ОВЗ 

индивидуально или в малых 

группах (при наличии 

необходимости). 

Организация логопедической 

помощи для детей с 

нарушениями устной и 

письменной речи. 

руководитель МО Зам. 

директора по УВР 

учитель-логопед 

 

Ожидаемые результаты внедрения Программы 

-уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии; 

-формирование высоко эффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей с ОВЗ; 

-повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком 

с ОВЗ планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (2-4 классы) 

3.1. Учебный план  начального общего образования (2-4 классы) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        

Учебный план является частью образовательной программы лицея, разработанной в 

соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. 

       В учебном плане полностью реализуется Федеральный государственный стандарт 

начального образования, который обеспечивает единство образовательного пространства 

РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом знаний, 

универсальными учебными действиями, соответствующим уровнем личностных и 

общекультурных компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, 

предусмотренными ФГОС. 
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       Учебный план лицея формируется в соответствии с действующими нормативами и 

потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебный план 

составлен в соответствии с целями и задачами лицея и направлен на формирование у 

обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, личностно-

профессиональной направленности и готовности к профессионально-личностному 

самоопределению. 

     Реализуемые основные общеобразовательные программы 

        Общее образование 

№ п/п Уровень образования 
Нормативный срок освоения 

образовательной программы  

1. Начальное общее образование (1-4-ые классы) 4 года 

2. Основное общее образование (5-9-ые классы) 5 лет 

3. Среднее общее образование (10-11-ые классы) 2 года 

    Режим работы лицея 

        Учебный план МБОУ «Лицей № 20» на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает для учащихся 1-11-ых 

классов продолжительность учебной недели – 5 дней.  

   Продолжительность учебного года 

       В соответствии с календарным учебным графиком устанавливается следующая 

продолжительность учебного года 2-4-ых классов – 35 учебных недель. 

  Продолжительность учебной недели  

        Учебный план лицея определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-

дневной учебной неделе для обучающихся 2-4-ые классы начальной школы - 23 часа в 

неделю; 

предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и частью,       

формируемой участниками образовательных отношений. 

       Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней.  

       Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

       В текущем учебном году в лицее работают 57 классов, обучаются 1755  лицеистов. 

Средняя наполняемость классов составляет 30,8.   

  

Уровень 

образования 

количество классов количество учащихся  

Всего 

2-4 кл. 
из них 

профильных 
из них с 

углуб 
ленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

всего из них в 

профиль 
ных 

классах 

из них в 

классах с 

углублен 
ным 

изучением 

отдельных 

предметов 

НОО 17 - - 551 - - 
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         В лицее установлен двухсменный учебный режим. В первую смену обучаются  40 

(70%) классов, в том числе 2Г, 3А,Б,В,Г,Д,  Во вторую смену – 17 (30%) классов, в том 

числе 2А,Б,В,Д,Е,Ж, 4А,Б,В,Г,Д классы. 

Для  всех обучающихся введена пятидневная учебная неделя.   Продолжительность 

урока составляет  во 2-4-ых классах - 40 минут с сентября по май. Основной вид учебных 

занятий – урок.  

 Комплектование 2-4 классов МБОУ «Лицей № 20» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 Класс, 

(если 

коррекционный -   

указать) 

Число 

обучающихся 

Из них 

обучающихся 

сменность Кроме 

того, 

семейное 

обучение 

(самообраз

ование) 

в ОУ на 

дому 

I / II 

 2-а 30 29 1 2  

 2-б 30 29 1 2  

 2-в 36 36  2  

 2-г 33 33  1  

 2-д 28 28  2  

 2-е 32 30 2 2  

 2-ж 32 32  2  

Итого 2-х 7 классов 221 217 4   

 3-а 32 32  1  

 3-б 33 33  1  

 3-в 36 36  1  

 3-г 33 33  1  

 3-д 33 33  1  

Итого 3-х 5 классов 167 167 0  1 

 4-а 32 31 1 2  

 4-б 33 33  2  

 4-в 32 30 2 2  

 4-г 33 32 1 2  

 4-д 33 33  2  

Итого 4-х 5 классов 163 159 4   

Итого по 

ОУ 

17 классов 551 543 8  1 

 

         2-4-ые классы обучаются по образовательному стандарту, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки  РФ от 06.10.2009 года № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (с изменениями и дополнениями) (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 22.12.2009 года, Регистрационный № 15785).  Внеурочная деятельность  в этих 

классах организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) и 

включается в основную образовательную программу лицея (Письмо Департамента общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»). 

         Вторые, третьи и четвертые  классы обучаются по учебно-методическому комплексу 

«Школа России». 

         Реализация данного учебно-методического комплекса позволяет: 
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- преодолеть объективно сложившееся разделение традиционной и развивающей 

систем обучения на основе органичного соединения подтвердивших свою жизненность 

положений традиционной методики и новых подходов в решении методических проблем; 

- воплотить основные направления модернизации образования (гуманизация и 

гуманитаризация, дифференциация, деятельностный и личностно-ориентированный, 

компетентностный подходы к процессу обучения), определенные в документах 

федерального, муниципального и школьного уровней; 

- сформировать образовательно-развивающую среду, основанную на принципах 

личностно-ориентированной парадигмы с целью развития творческого потенциала 

личности обучающегося и учителя. 

       Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

      Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

отводится изучению русского языка. Обязательная часть учебного предмета «Русский 

язык» во 2-4-ых классах составляет 4 часа в неделю. С целью обеспечения условий для 

развития языковых компетенций во 2-ых классах учебный предмет «Русский язык» 

дополнен 1 часом из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Предмет «Литературное чтение» изучается по 4 часа в неделю в 1-3-их классах и 3 

часа в неделю в 4-ых классах. 

         Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)». Свободный выбор 

изучаемого родного языка осуществляется в пределах возможностей лицея по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего образования.  

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» введены в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с 

ФГОС НОО. 

В 3-их классах вводится учебный предмет «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в объеме 1 час в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 4-ых классах вводится учебный предмет «Родной (русский) 

язык» в объеме 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, так как на предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» отводится не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по 

каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». 

Обязательная предметная область «Иностранный язык(английский)» включает 

обязательный учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в 

неделю. В МБОУ «Лицей № 20» изучается английский язык. При проведении уроков по 

иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 

и более человек. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» во 2-4-ых классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ 

и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая 

учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» во 2-4-ых классах 

изучается как обязательный 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 
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развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, этнокультурных 

особенностей региона,  а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

В 4-х классах вводится комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики», который реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю. Он 

направлен в соответствии с решением родителей на ознакомление с особенностями 

православной культуры, реализуется модуль «Основы православной культуры». 

В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

       В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 во 2-4-ых 

классах проводятся не менее 3-х учебных занятий физической культурой в неделю (в 

урочной и внеурочной форме), предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся.  

 

Учебный план 2-х  классов МБОУ «Лицей № 20» 

на 2022-2023 учебный год в рамках ФГОС НОО 

редметные области 

Учебные предметы 

 

 

 

Количество часов в неделю  

2 А,Б,В,Г,Д,Е,Ж 

Обязат

ельная 

часть 

Часть, 

формиру

емая 

участник

ами 

образова

тельных 

отношен

ий 

Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 1 5 

Литературное чтение 4  4 

Иностранный язык Иностранный язык 2  2 

Математика и 

информатика 
Математика  4  4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2  2 

Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 
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Технология Технология 1  1 

Физическая культура Физическая культура 3  3 

Итого 22 1 23 

 

 

Учебный план 3-х  классов МБОУ «Лицей № 20» 

на 2022-2023 учебный год в рамках ФГОС НОО 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

 

Количество часов в неделю  

3 А,Б,В,Г,Д 

Обязат

ельная 

часть 

Часть, 

формируе

мая 

участника

ми 

образоват

ельных 

отношени

й 

Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4  4 

Литературное чтение 4  4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  
 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 2  2 

Математика и 

информатика 
Математика  4  4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2  2 

Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 

Технология Технология 1  1 
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Физическая культура Физическая культура 3  3 

Итого 22 1 23 

 

Учебный план 4-х  классов МБОУ «Лицей № 20» 

на 2022-2023 учебный год в рамках ФГОС НОО 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

 

Количество часов в неделю 

4 А,Б,В,Г,Д 

Обяз

атель

ная 

часть  

Часть, 

формиру

емая 

участник

ами  

образова

тельных 

отношен

ий  

Всего 

 

 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4  4 

Литературное чтение 3  3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык   1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 2  2 

Математика и информатика Математика  4  4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2  2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
1  1 

Искусство 
Музыка 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура Физическая культура 3  3 

Итого 22 1 23 

     Настоящий учебный план предполагает единую основу учебных планов всех уровней 

обучения, осуществление принципов целостности, преемственности, дифференциации и 

вариативности, в силу которых основные изучаемые единицы содержания получают в 

дальнейшем свое развитие и обогащение. 
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      Все используемые УМК соответствуют федеральному перечню. 

      С целью обеспечения высокого качества образовательного процесса и повышения 

уровня обученности обучающихся используются различные педагогические технологии: 

модульного обучения, алгоритмического обучения, обучение в группах, проектная 

деятельность, технологии интеллектуального обучения (поисковые, проблемные, 

исследовательские), проектное обучение, а также информационные технологии. 

Учебный план реализуется в соответствии с календарным учебным графиком, 

расписаниями занятий и календарно-тематическим планированием по предметам, имеет 

необходимое ресурсное (кадровое, научно-методическое и материально-техническое) 

обеспечение.  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

МБОУ «Лицей № 20» на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Класс Программа Учебник  

1.  Русский язык 2 

а,б,в,г,д,е,

ж 

Учебно-

методический комплекс 

«Школа России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

«Русский язык» 

автор Канакина В.П. 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. Русский 

язык. 2 кл. в 2-х частях; М.: 

Просвещение, 2018-2020г. 

2.  Русский язык 3 а,б,в,г,д Учебно-

методический комплекс 

«Школа России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

«Русский язык» 

автор Канакина В.П. 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.Русский язык. 

3 кл. в 2-х частях; М.: 

Просвещение, 2018-2020г. 

3.  Русский язык 4 а,б,в,г,д Учебно-

методический комплекс 

«Школа России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

«Русский язык» 

автор Канакина В.П. 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.Русский язык. 

4 кл. в 2-х частях; М.: 

Просвещение, 2018-2020г. 

4.  Литературное 

чтение 

2 

а,б,в,г,д,е,

ж 

Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». Л. Ф. 

Климанова, М. В. Бойкина. 

— М. : Просвещение, 2014. 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное 

чтение. 2 кл. в 2-х частях; 

М.: Просвещение, 2018-

2020 г.  

 

5.  Литературное 

чтение 

3 а,б,в,г,д Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». Л. Ф. 

Климанова, М. В. Бойкина. 

— М. : Просвещение, 2014. 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное 

чтение. 3 кл. в 2-х частях; 

М.: Просвещение, 2018-

2020г.  

 

6.  Литературное 

чтение 

4 а,б,в,г,д Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное 

чтение. 4 кл. в 2-х частях; 
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«Школа России». Л. Ф. 

Климанова, М. В. Бойкина. 

— М. : Просвещение, 2014. 

М.: Просвещение, 2018-

2020г.  

 

7.  Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

3 а,б,в,г,д «Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке», авторы: О. 

М. Александрова, Л. А. 

Вербицкая, С. И. Богданов, 

Е. И. Казакова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко, 

В. Ю. Романова, Рябинина 

Л. А., Соколова О. В.М. : 

Просвещение, 2020г. 

 

О.М. Александрова, 

Л.А. Вербицкая. Русский 

родной язык. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, 3 класс, - М.: 

Просвещение, 2019 год 

8.  Родной 

(русский) 

язык  

4 а,б,в,г,д «Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке», авторы: О. 

М. Александрова, Л. А. 

Вербицкая, С. И. Богданов, 

Е. И. Казакова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко, 

В. Ю. Романова, Рябинина 

Л. А., Соколова О. В.М. : 
Просвещение, 2020г. 

 

О.М. Александрова, 

Л.А. Вербицкая. Русский 

родной язык. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, 4 класс, - М.: 

Просвещение, 2019 год. 

 

9.  Английский 

язык 

2 а,б,ж «Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В.П.Кузовлева. 

2-4 классы. ФГОС.» 

В.П. Кузовлев, 

Н.М.Лапа – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

В. П. Кузовлев, 

Н.М.Лапа Английский 

язык: «Английский» / 

«English 2»: Учебник для 2 

класса общеобраз. учрежд. – 

М: Просвещение, с 2017. 

10.  Английский 

язык 

2 в,г,д,е «Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

«Английский в фокусе»2-4 

классы.» Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова - М.: 

Просвещение, 2015.. 

«Английский в 

фокусе», 2класс (Spotlight), 

(авторы Н.И. Быкова, О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, В. 

Эванс, М.: Просвещение, с 

2017 год). 

11.  Английский 

язык 

3 а,б,в,г «Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В.П.Кузовлева. 

2-4 классы. ФГОС.» 

В.П. Кузовлев, 

Н.М.Лапа – М.: 

Просвещение, 2014. 

В. П. Кузовлев, 

Н.М.Лапа Английский 

язык: «Английский» / 

«English 3»: Учебник для 3 

класса общеобраз. учрежд. – 

М: Просвещение, с 2017 г. 

12.  Английский 

язык 

3 д «Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

«Английский в фокусе»2-4 

«Английский в 

фокусе», 3 класс (Spotlight), 

(авторы Н.И. Быкова, О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, В. 
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классы.» Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова - М.: 

Просвещение, 2015.. 

Эванс, М.: Просвещение,  с 

2017 г.). 

13.  Английский 

язык 

4 а,б,в,г,д «Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В.П.Кузовлева. 

2-4 классы. ФГОС.» 

В.П. Кузовлев, 

Н.М.Лапа – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

В. П. Кузовлев, 

Н.М.Лапа Английский 

язык: «Английский» / 

«English 4»: Учебник для 4 

класса общеобраз. учрежд. – 

М: Просвещение,  с 2017 г. 

14.  Математика 2 

а,б,в,г,д,е,

ж 

Учебно-

методический комплекс 

«Школа России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

«Математика» Моро М.И., 

Степанова С.В., Волкова 

С.И 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., Степанова 

С.В. Математика. 2 кл. в 2-х 

частях; М.:Просвещение, с 

2018г. 

15.  Математика 3 а,б,в,г,д Учебно-

методический комплекс 

«Школа России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

«Математика» Моро М.И., 

Степанова С.В., Волкова 

С.И 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., Степанова 

С.В. Математика. 3 кл. в 2-х 

частях; М.:Просвещение, с 

2018г. 

16.  Математика 4 а,б,в,г,д Учебно-

методический комплекс 

«Школа России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

«Математика» Моро М.И., 

Степанова С.В., Волкова 

С.И 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., Степанова 

С.В. Математика. 4 кл. в 2-х 

частях; М.:Прсвещение, 

2018г. 

17.  Окружающий 

мир 

2 

а,б,в,г,д,е,

ж 

Учебно-

методический комплекс 

«Школа России»– М.: 

Просвещение,2014г.  

«Окружающий мир» автор 

А.А. Плешаков 

Плешаков А.А, 

Окружающий мир. 2 кл. в 2-

х частях; М.: 

Просвещение,2018-2020г. 

18.  Окружающий 

мир 

3 а,б,в,г,д Учебно-

методический комплекс 

«Школа России»– М.: 

Просвещение,2014г.  

«Окружающий мир» автор 

А.А. Плешаков 

Плешаков А.А, 

Окружающий мир. 3 кл. в 2-

х частях; М.: 

Просвещение,2018-2020г. 

19.  Окружающий 

мир 

4 а,б,в,г,д Учебно-

методический комплекс 

«Школа России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

«Окружающий мир» автор 

А.А. Плешаков 

Плешаков А.А, 

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. 4 кл. в 2-

х частях; М.: Просвещение, 

2018-2020г. 
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20.  Музыка 2 

а,б,в,г,д,е,

ж 

Учебно-

методический комплекс 

«Школа России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

«Музыка» Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.  

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка. 2 кл.-М.: 

Просвещение,2018-2020г. 

21.  Музыка 3 а,б,в,г,д Учебно-

методический комплекс 

«Школа России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

«Музыка» Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.  

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка. 3 кл.-М.: 

Просвещение,2018-2020г. 

22.  Музыка 4 а,б,в,г,д Учебно-

методический комплекс 

«Школа России»– М.: 

Просвещение,2014г.. 

«Музыка» Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.  

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка. 4 кл.-М.: 

Просвещение,2018-2020г. 

23.  Изобразитель

ное искусство 

2 

а,б,в,г,д,е,

ж 

Учебно-

методический комплекс 

«Школа России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

Изобразительное 

искусство. М. Неменский. 

- М. : Просвещение, 2015. 

Коротеева Е.И. (под 

ред. Неменского Б.М.). 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 кл.-М.: 

Просвещение, 2018-2020г. 

24.  Изобразитель

ное искусство 

3 а,б,в,г,д Учебно-

методический комплекс 

«Школа России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

Изобразительное 

искусство. Б. М. 

Неменский. - М. : 

Просвещение, 2015. 

Неменская Л.А., 

Горяева Н.А., Питерских 

А.С. (под ред. Неменского 

Б.М.). Изобразительное 

искусство. Искусство 

вокруг нас.3 кл.-М.: 

Просвещение, 2018-2020г. 

25.  Изобразитель

ное искусство 

4 а,б,в,г,д Учебно-

методический комплекс 

«Школа России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

Изобразительное 

искусство. Б. М. 

Неменский. - М. : 

Просвещение, 2015. 

Неменская Л.А. (под 

ред. Неменского Б.М.). 

Изобразительное искусство. 

Каждый народ – художник. 

4 кл.-М.: 

Просвещение,2018-2020г. 

26.  Технология 2 

а,б,в,г,д,е,

ж 

Учебно-

методический комплекс 

«Школа России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

«Технология» Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П. 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.Технология. 2 кл.-М.: 

Просвещение,2018-2020г. 
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27.  Технология 3 а,б,в,г,д Учебно-

методический комплекс 

«Школа России»– М.: 

Просвещение,2014г.  

«Технология» Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П. 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.Технология. 3 кл.-М.: 

Просвещение,2018-2020г. 

28.  Технология 4 а,б,в,г,д Учебно-

методический комплекс 

«Школа России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

«Технология» Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П. 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П.Технология. 4 кл.-М.: 

Просвещение,2018-2020г. 

 

29.  Физическая 

культура 

         2 

а,б,в,г,д,е,

ж 

Учебно-

методический комплекс 

«Школа России» - М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по 

физической культуре, 1-11 

классы. Физическая 

культура. В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2014 

Лях В.И. Физическая 

культура, 2 класс, 

Просвещение, с 2017 г. 

30.  Физическая 

культура 

3 а,б,в,г,д Учебно-

методический комплекс 

«Школа России» - М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по 

физической культуре, 1-11 

классы. Физическая 

культура. В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2014 

Лях В.И. Физическая 

культура, 3 класс, 

Просвещение, с 2017 г. 

31.  Физическая 

культура 

4 а,б,в,г,д Учебно-

методический комплекс 

«Школа России» - М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по 

физической культуре, 1-11 

классы. Физическая 

культура. В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2014 

Лях В.И. Физическая 

культура, 4 класс, 

Просвещение, с 2017 г. 

32.  Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

4 а,б,в,г,д Учебно-

методический комплекс 

«Школа России»– М.: 

Просвещение,2014г  

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Сборник рабочих 

программ. 4 класс : 

А.В. Кураев. Основы 

православной культуры.  4 

класс М.: Просвещение, с 

2018 
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Предметы и формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов  

в 2022/2023 учебном году 

Предмет Параллель 

2 3 4 

Русский язык ИКР ИКР ИКР 

Литературное чтение Техника 

чтения 

Техника 

чтения 
Техника 

чтения 
Литературное чтение на родном языке  УЧЁТ  

Английский язык УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ 

Математика ИКР ИКР ИКР 

Окружающий мир УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ 

Физическая культура УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ 

Музыка УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ 

Изобразительное искусство УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ 

Технология УЧЁТ УЧЁТ УЧЁТ 

Кол-во работ 3 3 3 

Условные обозначения: 

ИКР – итоговая комплексная работа Т- аттестационная работа в форме теста 

УЭ – аттестационная работа в форме 

устного экзамена 

УЧЁТ - учет текущих образовательных 

результатов 

  

3.2.Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год МБОУ «Лицей № 20»  

 

 
I ЧЕТВЕРТЬ II ЧЕТВЕРТЬ 

Сентябрь                                   Октябрь Ноябрь                                Декабрь 

Пн  5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 

Вт  6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 

Ср  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 

Чт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 

Пт 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 

Сб 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 

Вс 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 

 

 

III ЧЕТВЕРТЬ IV ЧЕТВЕРТЬ 

Январь                    Февраль                           

Март 
Апрель                                    Май 

Пн 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 

Вт 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / [А. Я. 

Данилюк, Т. В. 

Емельянова, О. Н. 

Марченко и др.]. — М. : 

Просвещение, 2014. 
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Ср 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 

Чт 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25  

Пт 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26  

Сб 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27  

Вс 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28  

 

КАНИКУЛЫ: Осенние – с 31 октября по 06 ноября – 7 календарных дней 

                           Зимние – с 29 декабря по 08 января – 11 календарных дней 

                           Весенние – с 22 марта по 02 апреля – 12 календарных дней 

                           Дополнительные для обучающихся 1-ых классов – с 06 февраля по 12 

февраля – 7 календарных 

                           дней 

 

Продолжительность учебных четвертей: 

         1 четверть – 01.09.2022 – 30.10.2022 – 9 недель 

         2 четверть – 07.11.2022 – 28.12.2022 – 8 недель 

         3 четверть – 09.01.2023 – 21.03.2023 – 10 недель 

         3 четверть для 1-ых классов – 09.01.2023 – 21.03.2023 – 9 недель 

         4 четверть для 1-ых, 5-ых, 9-ых, 11-ых классов – 03.04.2023 – 25.05.2023 – 7 

недель 

         4 четверть для 2-4-ых, 6-8-ых, 10-ых классов – 03.04.2023 – 31.05.2023 – 8 

недель 

 

Продолжительность учебных полугодий: 

                         1 полугодие – 17 недель 

                         2 полугодие – 16 недель для 1-ых классов; 17 недель для 5-ых, 9-ых, 11-ых 

классов; 

                                                   18 недель для 2-4-ых, 6-8-ых, 10-ых классов 

 

УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

                        1-ых классов – 01.09.2022 – 25.05.2023 (33 учебные недели) 

                        2-4-ых, 6-8-ых, 10-ых классов – 01.09.2022 – 31.05.2023 (35 учебных недель) 

                        5-ых, 9-ых, 11-ых классов – 01.09.2022 – 25.05.2023 (34 учебные недели) 

 

Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки: 

 с 10.05.2023 г. по 19.05.2023 г. 

 

Учебные полевые сборы проводятся с 01.06.2023 г. по 07.06.2023 г. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 2-4 классов в рамках ФГОС НОО 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 20» обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основного общего образования. В рамках реализации 

ФГОС начального общего образования (ФГОС НОО) осуществляется внеурочная 

деятельность в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

При составлении плана внеурочной деятельности начального общего образования на 

2022/2023 учебный год МБОУ «Лицей № 20» руководствовалось следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
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«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования 

и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 

г. № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций» 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

6. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28; 

7. Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

8. Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности, разработанные Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

9.  Письмо Минпросвещения России от 07 мая 2020 г. № ВБ 976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий» 

 

1. Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности : 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального и основного общего образования внеурочная 

деятельность, как и учебная деятельность на уроке, направлена на решение 

задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Внеурочная деятельность направлена на: 

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его 

мотивации к познанию и творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-

культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его 
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интеграции в систему отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение 

достижения планируемых результатов Стандарта: создание условий для 

становления и развития личности обучающихся, формирования их общей 

культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и 

укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации 

внеурочной деятельности школы является формирование ключевых 

компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, 

кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира – личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Объем внеурочной деятельности: 

Классы 2 3 4 

Количество часов в год 204 204 204 

Количество часов в неделю 170 170 170 

 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
1. духовно- нравственное; 

2. общеинтеллектуальное; 

3. общекультурное; 

4. социальное; 

                            5  .спортивно-оздоровительное. 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно-

нравственного воспитания учащихся. Направлено на духовно-нравственное развитие и 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 

знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 

познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении. - формирование 

целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания. 

Общекультурное предполагает развитие эмоционально-образного и художественно- 

творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет обучающимся 

ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) - создание условий для 

перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное 

понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительное направление строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
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Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования определяет образовательная организация. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научные 

общества учащихся, а также экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, 

разнообразные учебные и учебно-исследовательские проекты. Разнообразные конкурсы 

рисунков, рассказов, сочинений. К формам внеурочной деятельности относят олимпиады, 

конференции, интеллектуальные марафоны. Возможны дополнительные образовательные 

модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, 

практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от урочной (классно-урочной). 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, 

спортивные праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья. Количество занятий 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

Распределение часов плана 

внеурочной деятельности начального 

общего образования 

 

Направление 2А,2Б,2В,2Г,2Д,
2Е,2Ж 

3А,3Б,3В,3Г,3Д 4А,4Б,4В,4Г,4Д 

Духовно-нравственное 2 
 

 

2 
 

 

2 

Общекультурное 1 
 

 

1 
 

 

1 
 

 

Общеинтеллектуальное 1 
 

1 
 

 

1 
 

 

Социальное 1 
 

 

1 
 

 

1 
 

 

Спортивно-оздоровительное 0 
 

 

0 
 

 

0 
 

 

 

ИТОГО 

5 5 5 

 
 

1. Духовно-нравственное направление 
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Название 

программы 

Класс Объем Особенности 

программы в год в 

неделю 

«Музыкальн
ый театр» 

 

2А,2Б,2В,2Г,2Д,2Е,2

Ж 
 3А,3Б,3В,3Г,3Д 

 4А,4Б,4В,4Г,4Д 

 

 

34 
34 
34 

1 
1 
1 

Данный курс способствует раскрытию 

творческого потенциала каждого 

ребёнка, помогает овладеть навыками 

коллективного взаимодействия и 

общения, привить через театр интерес 

к мировой художественной культуре и 

дать первичные сведения о ней, 

научить творчески относиться к 

любой работе. 

Программа реализует межпредметные 

связи с риторикой, литературным 

чтением, музыкой, технологией, 

физкультурой. 

 

Классные 
часы 
«Разго
вор о 
важно

м» 
(воспитатель

ные 
меропр
иятия) 

 

2А,2Б,2В,2Г,2Д,2Е,2

Ж 
 3А,3Б,3В,3Г,3Д 

 4А,4Б,4В,4Г,4Д 
 

 

34 
34 
34 

 

 

1 
1 
1 

 

 

Программа предполагает знакомство 

учеников с общественно-политической 

жизнью страны, событиями их региона. 

Программа разработана на курс с 1 по 11 

класс. Является важным элементом 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в рамках воспитательных 

мероприятий школы. 

2. Общекультурное направление 

 

Название 

программы, 

направление 

Класс Объем Особенности 

программы 

в год в 
неделю 

 

«Арт-студия 
«Моё 
творчество» 

 

 

2А,2Б,2В,2Г,2Д,2Е,

2Ж 
 3А,3Б,3В,3Г,3Д 

 4А,4Б,4В,4Г,4Д 

 

34 

34 

34 

1 

1 

1 

Цель программы - формирование у 

учащихся основ целостного и 

эстетического мировоззрения, 

развитие творческих способностей, 

самостоятельности посредством 

различных видов декоративно-

прикладного творчества и создание 

условий для творческой 

самореализации ребёнка, 

повышения его интеллектуальных 

способностей. воплощения в 

художественной работе собственных 

неповторимых черт, своей 

индивидуальности. 
 

3.Общеинтеллектуальное направление 

Название 

программ

ы, 

направле

Класс Объем Особенности программы 

 
в 

в 

неделю 
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ние год 

«Легоконструирован

ие» 

2А,2Б,2В,2Г,2Д,2Е,2Ж 
 3А,3Б,3В,3Г,3Д 

 4А,4Б,4В,4Г,4Д 

 

34 

34 

34 

1 

1 

1 

Курс предполагает 

использование 

образовательных 

конструкторов ЛЕГО как 

инструмента для обучения 

школьников 

конструированию, 

моделированию на занятиях 

кружка «Лего – 

конструирование». Курс 

является пропедевтическим 

для подготовки к 

дальнейшему изучению ЛЕГО 

- конструирования с 

элементами 

программирования 

.Применение конструкторов 

ЛЕГО во внеурочной 

деятельности в школе, 

позволяет существенно 

повысить мотивацию 

учащихся, организовать их 

творческую и 

исследовательскую работу. А 

также дает возможность 

школьникам в форме 

познавательной игры узнать 

многие важные идеи и 

развивать необходимые 

навыки в дальнейшей жизни. 

 

4.Социальное (коммуникативная деятельность) 

Название 

программ

ы, 

направлен

ие 

Класс Объем Особенности программы 

 

в год 
в 

неделю 

«Технологи

я: 

социальное 

направлени

е» 

 2А,2Б,2В,2Г,2Д,2Е,2Ж 
 3А,3Б,3В,3Г,3Д 

 4А,4Б,4В,4Г,4Д 

 

 34 

 34 

 34 

1 
1 

1 

Внеурочная деятельность курса 

«Технология» по социальному 

направлению обеспечивает 

формирование представлений о 

технологической культуре 

производства, развитии 

культуры труда подрастающего 

поколения, становления 

системы технических и 

технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических 

качеств личности. Способствует 



287 
 

профессиональному 

самоопределению школьников 

в условиях рынка, выбору 

учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

формированию 

гуманистических и 

прагматически 

ориентированного 

мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных 

ориентаций, знакомит с миром 

профессий. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы МБОУ «Лицей 20»  

                                    на 2022-2023учебный год 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога и наставника. 

 
 п/п Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственный Отметка 

о 

выполне

нии  

План работы по модулю «Ключевые общешкольные дела» 

 

Внешкольный уровень 

 

1 Участие во Всероссийских 

проектах РДШ  

в течение 

года 

заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

2 Участие в мероприятиях : 

1. Всероссийский открытый 

урок «Урок цифры»; 

2. Всероссийская акция 

«Диктант Победы»; 

3. Всероссийские открытые 

уроки ОБЖ; 

4. Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение»; 

5. Всероссийский открытый 

урок «Спорт – это жизнь!»; 

6. Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет; 

7. Международная 

просветительская акция 

«Большой 

в течение 

года 

заместитель директора по 

УВР, учителя предметники, 

классные руководители 
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этнографический 

диктант»; 

8. Всероссийский  форум 

профессиональной 

ориентации  

«ПроеКТОриЯ»; 

9. Всероссийский конкурс 

«Большая перемена»; 

10. Всероссийский открытый 

урок «#МыВместе»; 

11. Общероссийская 

образовательная

 акция 

«Экологический диктант»; 
12. Общероссийская 

образовательная акция 
«Правовой диктант». 

 

3 Участие в  мероприятиях районного 

, муниципального, областного  и 

Всероссийского уровня 

в течение 

года 

заместитель директора по 

УВР, учителя предметники, 

классные 

руководители 

 

Школьный уровень 

 

Общешкольные праздники (по особому плану) 

 

5 День Знаний «Нам -101год. Нас 

много и  это здорово» 

1 сентября заместитель директора по 

УВР, РИТМ, Р Д Ш ,  

классные руководители 

 

6 День рождения ЛИЦЕЯ 20 (по 

особому плану) 

1 сентября 

 

заместитель директора по 

УВР, РИТМ, РДШ 

классные руководители 

 

7  Мероприятия, посвященные  Дню 

солидарности борьбы с 

терроризмом. 

2  сентября заместитель директора по 

УВР, РИТМ, Р Д Ш  

классные руководители 

 

8 Мероприятия, посвященные Дню 

города 

16-

18сентябрь 

заместитель директора по 

УВР, РИТМ, РДШ 

классные руководители 

 

9 Мероприятия, посвященные Дню 

учителя 

5 октября заместитель директора по 

УВР, РИТМ, Р Д Ш  

классные руководители 

 

10 Мероприятия, посвященные  Дню 

отца в России 

14 октября заместитель директора по 

УВР,  старшие вожатые 

РИТМ, РДШ классные 

руководители 

 

 

11 Мероприятия, посвященные Дню 

лицеиста  

19 октября заместитель директора по 

УВР, РИТМ, Р Д Ш  

классные руководители 

 

12 Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

4 ноября заместитель директора по 

УВР, РИТМ, Р Д Ш  
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классные руководители 

13 Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

28 ноября заместитель директора по 

УВР, Совет 

обучающихся, классные 

руководители 

 

14 Мероприятия, посвященные Дню 

неизвестного солдата 

3 декабря заместитель директора по 

УВР, Совет 

обучающихся, классные 

руководители 

 

15 Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 

12 декабря заместитель директора по 

УВР, Совет 

обучающихся, классные 

руководители 

 

16 Новогодние мероприятия 26-27 

декабрь 

заместитель директора по 

УВР, Совет 

обучающихся, классные 

руководители 

 

17 Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

22 февраля заместитель директора по 

УВР, Совет 

обучающихся, классные 

руководители 

 

18 Мероприятия, посвященные 8 

марта 

7 марта заместитель директора по 

УВР, Совет 

обучающихся, классные 

руководители 

 

19 Мероприятия, посвященные дню 

рождения В.П. Поляничко 

март заместитель директора по 

УВР, Совет 

обучающихся, классные 

руководители 

 

20 Всероссийская акция «Мой 

космос» 

12 апреля заместитель директора по 

УВР, Совет 

обучающихся, классные 

руководители 

 

21 Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

3-5 мая заместитель директора по 

УВР, Совет 

обучающихся, классные 

руководители 

 

22 День гибели В.П. Поляничко август заместитель директора по 

УВР, Совет 

обучающихся, классные 

руководители 

 

Торжественные ритуалы посвящения (по особому плану)  

22 Посвящение в первоклассники  сентябрь классный руководитель 1 

класса 

 

23 Посвящение в Юные пешеходы октябрь классный руководитель 1 

класса 

 

24 Посвящение в участники РДШ в течение 

года 

заместитель директора по 

УВР, старшие вожатые 

классные 

руководители 
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25 Принятие в ряды Юнармии в течение 

года 

заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Акции, церемонии, рейды (по особому плану) 

 

1  Церемония поднятия и спуск 

государственного флага под 

государственный гимн 

каждый 

учебный 

понедельник и 

пятницу  

заместитель директора по 

УВР,  старшие вожатые 

РИТМ, классные 

руководители 

 

 

2 Благотворительная ярмарка октябрь, 

апрель 

заместитель директора по 

УВР,  старшие вожатые 

РИТМ, классные 

руководители 

 

 

3  Сбор макулатуры октябрь, март заместитель директора по 

УВР,  старшие вожатые 

РИТМ, классные 

руководители 

 

4  Ежегодная церемония  

 « Успех и признание» 

май заместитель директора по 

УВР,  старшие вожатые 

РИТМ, классные 

руководители 

 

 

5  Рейд «Самый чистый класс» ежемесячно заместитель директора по 

УВР,  старшие вожатые 

РИТМ, классные 

руководители 

 

 

6  Рейд «  Форма и внешний вид» ежемесячно 

 

заместитель директора по 

УВР,  старшие вожатые 

РИТМ, классные 

руководители 

 

 

7. Акция «Чистый двор» Октябрь,март заместитель директора по 

УВР,  старшие вожатые 

РИТМ, классные 

руководители 

 

 

Тематические недели, декады, месячники 

  

  

 

1 Месячник безопасности: 

Неделя антеррористической 

безопасности 

Неделя безопасного поведения в сети 

Интернет 

Неделя пожарной безопасности 

Неделя правовых знаний 

 

сентябрь  заместитель директора по 

УВР,  старшие вожатые 

РИТМ, классные 

руководители 
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2 Месячник науки и 

исследовательских проектов: 

Неделя  высоких технологий 

htweek.ru› 
Неделя конструирования 

Неделя битвы роботов 

Неделя  исследовательских проектов 

и детских изобретений. 

 

октябрь заместитель директора по 

УВР,  старшие вожатые 

РИТМ, классные 

руководители 

 

 

3 Месячник народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия России 

Неделя традиций народов России 

Неделя открытого чтения народов 

России 

Неделя кухни народов России 

Неделя нематериального наследия 

народов России 

ноябрь заместитель директора по 

УВР,  старшие вожатые 

РИТМ, классные 

руководители 

 

 

4 Месячник ЗОЖ  

Неделя театра  

Неделя спорта 

Неделя театра  

Неделя Танцевального марафона 

декабрь заместитель директора по 

УВР,  старшие вожатые 

РИТМ, классные 

руководители 

 

 

5 Месячник военно-патриотической 

работы(согласно плану)  

январь-

февраль 

заместитель директора по 

УВР,  старшие вожатые 

РИТМ, классные 

руководители 

 

 

6  Месячник Профориентации 

Неделя «Мир профессий»-  встречи с 

людьми разных профессий 

 Неделя проектной деятельности 

«Дороги, которые мы выбираем»; 

Неделя экскурсий на предприятия 

февраль- март заместитель директора по 

УВР,  старшие вожатые 

РИТМ, классные 

руководители 

 

 

7 Экологический месячник 

Неделя «Глобальные проблемы 

человечества» 

Неделя проектов « Мой славный 

Дон» 

Неделя ЭКО-МАРАФОН 

Экологический десант 

апрель заместитель директора по 

УВР,  старшие вожатые 

РИТМ, классные 

руководители 

 

 

8  Месячник «Мир,труд, май» 

Декада  памяти78 годовщины 

Победы « Чтобы  

помнили...» 

Декада Спорта 

Неделя Последний звонок 

 

 

май заместитель директора по 

УВР,  старшие вожатые 

РИТМ, классные 

руководители 

 

 

Июнь, Июль, Август  «Здравствуй, лето!  У нас каникулы!» 

 

 

План работы по модулю «Самоуправление»  

https://htweek.ru/news/
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2-4 класс  

1 Знакомство с деятельностью 

ученического самоуправления для 

обучающихся 1 - 4 классов 

сентябрь Вожатые, обучающиеся 1-

4 классов, РИТМ, 

классные руководители 

 

2  Мастер-классе «Как организовать 

самоуправление» в формате квест – 

игры 

сентябрь - 

май 

Вожатые, обучающиеся 1-

4 классов, РИТМ, 

классные руководители 

 

План работы по модулю «Профориентация»  

1-4 класс  

1 Диагностика интересов,  мотивации 

детей к игровой и учебной 

деятельностям 

октябрь заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 1-4 классов 

 

2 Экскурсии на предприятия, где 

работают родители 

в течение года заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 1-4 классов 

 

3 Встречи с родителями – 

представителями различных 

профессий 

декабрь заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 1-4 классов 

 

4 Неделя труда и профориентации 

(по отдельному плану) 

февраль заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 1-4 классов 

 

5 Конкурс творческих работ 

«Профессии моих родителей» 

в течение года заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 1-4 классов 

 

6 Фестиваль профессий февраль заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 1-4 классов 

 

7 Мониторинг профориентационной 

работы. 

март заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 1-4 классов 

 

8 Диагностика интересов,  мотивации 

детей к игровой и учебной 

деятельностям 

апрель заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 1-4 классов 

 

9 Экскурсии на предприятия, где 

работают родители 

в течение года заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 1-4 классов 

 

План работы по модулю  «Детские  

общественные объединения» 

 

2-4 классы  

1 Игровое мероприятие «Посвящение 

в пешеходы» 

сентябрь Советник директора, 

представители  РДШ, 

классные руководители 1-

4 классов, заместитель 

директора по УВР 

 

2 Участие в патриотической акции 

«Герой в моей семье» 

сентябрь Советник директора, 

представители  РДШ, , 

классные руководители 1-4 

классов, заместитель 

директора по УВР 
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3 Участие во Всероссийском проекте 

«На старт, эко – отряд!» 
октябрь Советник директора, 

представители  РДШ, , 

классные руководители 1-4 

классов, заместитель 

директора по УВР 

 

4 Мастер – класс «Светофор» октябрь куратор отряда ЮИД, 

классные руководители 1-

4 классов 

 

5 Участие в акциях, посвящённых 

Дню рождения РДШ 

октябрь Советник директора, 

представители  РДШ, 

классные руководители 1-

4 классов, заместитель 

директора по УВР 

 

6 Квест - игра «Знание ПДД» ноябрь куратор отряда ЮИД, 

классные руководители 1-

4 классов 

 

7 Участие в конкурсах, посвященных 

Первому Освобождению Ростова-

на-Дону 

декабрь куратор юнармейского 

отряда, классные 

руководители 1-4  классов 

 

8 Участие в школьном конкурсе 

рисунков для учащихся 

начальных классов «Правила 

дорожного движения – наши 

друзья» 

январь куратор отряда ЮИД, 

классные руководители 1-

4 классов 

 

9 Подготовка и проведение 

Новогодних праздников 

феврал

ь 

Советник директора, 

представители  РДШ, 

классные руководители 1-

4 классов, заместитель 

директора по УВР 

 

10 Выставка рисунков – победителей и 

призеров школьного 

конкурса «Правила дорожного 

движения – наши друзья» 

феврал

ь 
куратор отряда ЮИД, 

классные руководители 1-

4 классов 

 

11 Участие во Всероссийском проекте 

«Сила РДШ» 

феврал

ь 

Советник директора, 

представители  РДШ, 

классные руководители 1-

4 классов, заместитель 

директора по УВР 

 

12 Военно-патриотический месячник март куратор юнармейского 

отряда, классные 

руководители 1-4  классов 

 

13 Интерактивная беседа 

«Путешествие по стране дорожной 

безопасности» 

апрель куратор отряда ЮИД, 

классные руководители 1-

4 классов 

 

14 Участие в конкурсах, посвященных 

Освобождению Ростова-на-Дону 

сентябр

ь 

куратор юнармейского 

отряда, классные 

руководители 1-4 классов 

 

15 Беседа по истории возникновения 

автомобиля 

май куратор отряда ЮИД, 

классные руководители 1-

4 классов 

 

16 Участие во Всероссийском проекте 

«Классные встречи» 

май куратор юнармейского 

отряда, классные 

руководители 5-11классов 
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17 Участие в конкурсе «Безопасное 

колесо» 
май куратор отряда ЮИД, 

классные руководители 1-

4 классов 

 

18 Участие в военно – патриотической 

акции «Мы – 

Наследники Победы! Помним, 

гордимся, чтим!» 

май Советник директора, 

представители  РДШ, 

классные руководители 1-

4 классов, заместитель 

директора по УВР 

 

19 Творческая лаборатория 

«Здравствуй, лето» 

июнь Советник директора, 

представители  РДШ, 

классные руководители 1-

4 классов, заместитель 

директора по УВР 

 

20 Участие в акции «Бессмертный 

полк» 
май Советник директора, 

представители  РДШ, 

классные руководители 1-

4 классов, заместитель 

директора по УВР 

 

План работы по модулю «Школьные медиа»  

1 Выпуск тематических 

видеороликов, газет 

в течение 

года по 

запросу 

Советник директора, 

представители  РДШ, 

классные руководители 1-4 

классов, заместитель 

директора по УВР 

 

2 Подготовка и выпуск газеты лицея 

(статьи, листовки) 

в течение 

года 

Советник директора, 

представители  РДШ, 

классные руководители 1-4 

классов, заместитель 

директора по УВР 

 

3 Выпуск видеоролика ко Дню 

учителя 

октябрь Советник директора, 

представители  РДШ, 

классные руководители 1-4 

классов, заместитель 

директора по УВР 

 

4 Поздравительный видеоролик к 

Новому году 

декабрь Советник директора, 

представители  РДШ, 

классные руководители 1-4 

классов, заместитель 

директора по УВР 

 

5 Поздравительный видеоролик к 

Дню защитника Отечества 

февраль Советник директора, 

представители  РДШ, 

классные руководители 1-4 

классов, заместитель 

директора по УВР 

 

6 Поздравительный видеоролик к 8 

марта 

март Советник директора, 

представители  РДШ, 

классные руководители 1-4 

классов, заместитель 

директора по УВР 

 

7 Подготовка патриотических 

видеороликов о подвигах 

советских солдат в годы ВОВ 

май Советник директора, 

представители  РДШ, 

классные руководители 1-4 

классов, заместитель 
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директора по УВР 

План работы по модулю «Экскурсии, экспедиции, походы»  

1 Регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в 

классах 

в течение 

года 

классные руководители 1-

11 классов 

 

2 Классный час «Прогулки по 

Первомайскому району» 

сентябрь классные руководители 1-

11 классов 

 

3 Классный час «Моя родословная» декабрь классные руководители 1-

11 классов 

 

4 Классный час «Летопись родной 

области» 

февраль классные руководители 1-

11 классов 

 

5 Классный час «Культурное 

наследие» 

апрель классные руководители 1-

11 классов 

 

План работы по модулю  «Организация предметно-эстетической среды»  

2-4 класс  

1 Оформление классных уголков в течение 

года 

классные руководители 1-

4 классов 

 

2 Оформление рекреаций к 

праздничным мероприятиям и 

собраниям 

в течение 

года 

РДШ  

3 Оформление фотозоны к 

праздничным мероприятиям 

в течение 

года 

РДШ  

4 Организация и проведение 

тематических выставок фото, 

рисунков, плакатов 

в течение 

года 

Советник директора, 

представители  РДШ, 

классные руководители 1-

4 классов, заместитель 

директора по УВР 

 

5 Конкурс «Скоро Новый год» 

украшение классных кабинетов 

декабрь классные руководители 1-

4 классов 

 

6 Оформление новогодней елки в 

фойе из игрушек – символов 

года 

декабрь Советник директора, 

представители  РДШ, 

классные руководители 1-

4 классов, заместитель 

директора по УВР 

 

7 Акция «Чистый двор» май классные руководители 1-

4 классов 

 

План работы по модулю «Работа с родителями»  

На групповом уровне  

1 Заседание Совета лицея один раз в 

четверть 

Директор, заместитель 

директора по ВР 

 

2 Совет профилактики один раз в 

месяц 

Директор, заместитель 

директора по ВР 

 

3. Совет отцов один раз в 

четверть 

Директор, заместитель 

директора по ВР, 

Советник директора, 

РИТМ 

 

4. Родительские собрания: 

-  «Обеспечение безопасности 

один раз в 

четверть 

Директор. заместители 

директора по УВР, 
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в образовательном учреждении. 

Социальные сети в жизни 

обучающихся. ; 

-  «Возможности воспитания 

трудом. Юношеский возраст: 

самоопределение, надежды, 

поиск.»; 

-  «Проблема воспитания 

правовой культуры у обучающихся. 

Учимся общаться без конфликтов. 

Итоги первого полугодия»; 

-  «Приоритет семьи в 

воспитании ребенка 

Предварительные итоги учебного 

года» 

- Итоговая аттестация  

специалисты.  

5 Помощь в организации 

общественного наблюдение за 

ходом проведения государственной

 итоговой

 аттестации 
выпускников 9-х, 11-х классов 

один раз в 

четверть 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

 

6 Участие родителей/законных 

представителей в   классных и 

общешкольных мероприятиях 

один раз в 

четверть 

Директор, 

заместитель 

директора по 

ВР, Советник 

директора, 

РИТМ 

 

7 Уроки для родителей: встречи со 
специалистами 

ежемесячно директор, заместитель 

директора по ВР 

 

8 Регулярное обновление 

материалов на официальном сайте 

учреждения 

в течение 

года 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

9 Совместные мероприятия с 

родителями(по особому плану) 

в течение 

года 

директор, заместитель 

директора по ВР, 

классный руководитель 

 

На индивидуальном уровне  

10 Индивидуальные консультации 

специалистов по вопросам 

обучения и воспитания 

в течение 

года 

директор, заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

 

План работы по модулю «Классное руководство» 

1 Составление и корректировка 
социального паспорта класса 

сентябрь Классныеруководители, 

социальный педагог 

 

2 Оформление личных дел 

обучающихся 

в течение 

года 

Классныйруководитель,   
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3 Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 
ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 
подготовке, проведении и анализе 

в течение 

года 

Классныеруководители, 

ученическое 
самоуправление, 

родительская 
общественность 

 

4 Составление плана 

воспитательной работы с 

классом. Организация на базе 

класса семейных праздников, 
конкурсов, соревнований. 
Коррекция плана воспитательной 

работы на новую четверть 

сентябрь Классныеруководители, 
заместитель директора 
по ВР 

 

5 Анализ выполнения плана 
воспитательной работы за 
четверть, состояния успеваемости 
и уровня воспитанности 
обучающихся 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 
педагоги-психологи, 

учителя - предметники 

 

6 Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел 

с обучающимися класса 

(познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, 

творческой,   

профориентационной 
направленности) в соответствии с 
планом ВР 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 
родительская 

общественность, актив 

класса 

 

7 Проведение классных часов 1 раз в 

неделю 

Классные 
руководители, 
ученическое 
самоуправление 

 

8 Оказание помощи в организации 
питания обучающихся 

в течение 

года 

Классные 
руководители, отв. за 
питание 

 

9 Оформление и заполнение 

электронного классного журнала 

в течение 

года 

Классные руководители  

10 Оформление журнала учета 

занятий

 

по ТБ, ПДД, внеурочной 

деятельности (в соответствии с 

планом ВР) 

в течение 

года 

Классныеруководители, 

вожатые 
 

11 Предоставление заместителю 
директора информации о 
проведенной воспитательной 
работе с классным 
коллективом 

в течение 

года 

Классные руководители  

12 Организация и контроль 
дежурства обучающихся по 
образовательной организации и 
классу 

По графику Классные руководители  
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13 Анализ состояния 
воспитательной работы в классе 
и уровня воспитанности 
обучающихся 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 
ученическое 
самоуправление 

 

14 Организация и контроль 
прохождения обучающимися 
медицинского обследования 

По графику Классные руководители  

Индивидуальная работа с обучающимися 

 Составление и корректировка  
психолого-педагогической 
характеристики класса 

Сентябрь Классные 

руководители, 

педагоги-психологи 

 

 Изучение особенностей 

личностного развития 

об учающихся класса через 

наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной 

жизни, в специально 

создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих 

отношений; проведение 

анкетирования и мониторингов: 

социометрия; уровень 

воспитанности; изучение уровня 

удовлетворенности обучающихся 

и их родителями (законными 

представителями) 

жизнедеятельностью в ОО и др. 

в 

соответствии 

с планом ВР 

класса и 

школы 

Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

 

 Проведение индивидуальной 

работы со школьниками класса, 

направленной на заполнение ими 

личных портфолио, в которых 

дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, 

спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем 

в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и 

неудачи 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги-психологи, 

социальный педагог 

 

 Организация индивидуальной 
работы с обучающимися, в том 
числе имеющими трудности в 
обучении и воспитании 

в течение 

года 

Классные

 руководители, 

педагоги-психологи, 

социальный педагог 

 

 Определение отсутствующих на 

занятиях и опоздавших 

обучающихся, выяснение 

причины их отсутствия или 

опоздания, проведение 

в течение 

года 

Классныеруководители, 

педагоги-психологи, 

социальный педагог 
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профилактической работы по 

предупреждению опозданий и не 

посещаемости учебных занятий. 

Работа с учителями, преподающими в классе 

 Привлечение учителей к участию 
во внутриклассных делах, 
дающих педагогам возможность 
лучше узнавать и понимать своих 
учеников, увидев их в иной, 
отличной от учебной, обстановке 

в течение 

года 

Классныеруководители, 
учителя-предметники 

 

 Консультации классного 

руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и 

требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

обучающимися 

в течение 

года 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

 

 Проведение  мини-

педсоветов,направленных

 на решение 
конкретных проблем  класса и 

интеграцию воспитательных 
влияний на обучающихся 

в течение 

года 

Классные руководители, 

администрация,  

педагоги 

лицея 

 

 Привлечение учителей к 
участию в родительских 
собраниях класса для 
объединения усилий в деле 
обучения и воспитания детей 

в течение 

года 

Классные
 руково
дители, учителя – 
предметники 

 

Классные часы к памятным датам 

1 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

День окончания Второй мировой 

войны  

3 сентября 

 

2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

 

2 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

7 сентября 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

3 Международный день 

распространения грамотности 

165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циалковского (1857-

1935) 

8 сентября 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

 

4 День работника дошкольного 

образования 

27 сентября 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

 

5 Международный день музыки 

Международный день пожилого 

человека 

1 октября 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 
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6 День учителя 5 октября 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

 

7 День отца России 16 октября 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

 

8 Международный день школьных 

библиотек 

25 октября 

 

2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

9 День народного единства 4 ноября 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

10 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России  

День Государственного герба 

Российской Федерации 

8 ноября 

 

2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

 

11 День начала Нюрнбергского 

процесса 

20 ноября 

 

2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

 

12 День матери в России 27 ноября 

 

2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

 

13 Первое освобождение Ростова-на-

Дону 

28 ноября 

 

2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

 

14 День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

3 декабря 

 

2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

 

15 День добровольца (волонтера) в 

России 

5 декабря 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

16 Международный день художника 8 декабря 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

17 День героев  Отечества 9 декабря 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

 День Конституции Российской 

Федерации 

12 декабря 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

18 День полного освобождения  

Ленинграда от фашисткой блокады 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

27 января 

 

2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 
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смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

19 80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве  

2 февраля 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

20 День российской науки 8 февраля 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

21 День освобождения Ростова-на-

Дону 

14 февраля 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

22 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

23 Международный день родного 

языка  

21 февраля 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

24 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

3  марта 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

25 День воссоединения Крыма с 

Россией  

18   марта 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

26 Всемирный день театра 27   марта 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

27 День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

12 апреля 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

28 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

19 апреля 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

29 Всемирный день Земли 22 апреля 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

30 День детских общественных 

организаций России 

19 мая 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

31 День славянской письменности и 

культуры  

24 мая 2-4 классы 

 

классные 

руководи

тели 

План работы по модулю «Школьный урок» 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

3.5 .Система условий реализации  основной общеобразовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 
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   Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Система условий реализации ООП НОО базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.5.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

НОО 

   Лицей укомплектован педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных образовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности, медицинским работником, 

вспомогательным персоналом. Организация питания осуществляется в специально 

отведенном помещении совместно с предприятием общественного питания на договорной 

основе. 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

Должность Должностные 

обязанности 
Кол-во 

работни

ков 

(требует

ся/ 

имеется) 

 Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификаци

и 

директор обеспечивает системную 

образовательную  

и 

административно- 

хозяйственную работу 

лицея 

       1/1 высшее 

профессиональное 

образование по  

направлениям 

подготовки 

«Государственное  и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 
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персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образовани и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента  и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

«Менеджмент» 

и   стаж работы 

на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях. 

Почетный 

работник 

сферы 

образования 

Российской 

Федерации, 

награждена 

Почетной 

грамотой 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

заместитель 

директора по 

УВР 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно - 

методической  и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательно го 

процесса 

       4/4 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципально  

управление», 

«Менеджмент»,«Управ

ление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного  и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях    не менее 

5 лет. 

высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование в 

области 

менеджмента и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет – 4 

чел 

Имеет звание 

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации – 1 

человек 

Награждена 

Почетной 

грамотой 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 
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Федерации -1 

человек 
учитель осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

    21/21 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или   в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное  

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование - 

14 человек, 

среднее 

специальное - 7 

человек. 

Высшая 

квалификацион

ная категория - 

14 человек,  

первая                                                  

 

квалификацион

ная     

 категория -2 

человека.     

 Награждены 

Почетной  

 грамотой 

МОиН РФ – 4 

человека.    

  

педагог- 

психолог 
осуществляет 

профессиональ ную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

       3/3 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 
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направлению 

подготовки 

«Педагогика 

ипсихология» без 

предъявления 

требовани к стажу 

работы  
педагог 

дополнительн

ого 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательно й 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность 

      2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

профессиональное 

образование  или 

среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции,   

студии, клубного  и  

иного детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование  по 

направлению 

«Образование и  

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

высшее 

профессиональ

ное 

образование 

профессиональ

ное 

образование в 

области, 

соответствующ

ей профилю 

кружка, секции, 

студии, 

клубного и 

иного детского 

объединения, 

без 

предъявления 

требований к 

стажу, высшая 

квалификацион

ная категория - 

1 человек.  

учитель- 

логопед 
ведет профессиональную 

деятельность в строго в 

рамках своей 

компетенцию Проводит 

логопедическое 

обследование учащихся 

начальной школы с 

целью определения 

речевого развития и 

установления диагноза, 

выявляет 

детей, имеющих речевые 

нарушения, 

затрудняющие освоение 

учебной программы и 

адаптацию к школе. 

Оказывает 

      2/2 Высшее 

профессиональное 

образование в области 

логопедии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование в 

области 

логопедии без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Высшая 

квалификацион

ная категория – 

1 человек. 
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специализиров анную 

логопедическую 

помощь. 
учитель- 

дефектолог 
осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию отклонений  

в развитии 

обучающихся. 

Обследует 

обучающихся, 

определяет структуру и 

степень выраженности 

имеющегося   у них 

дефекта 

       1/1 Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии  без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование в 

области 

дефектологии 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Высшая 

квалификацион

ная категория - 

1 человек. 
педагог-

библиотекарь 
обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным

 ресурсам

, участвует в их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационн ой 

компетентности 

обучающихся 

     2/2 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационн

ая 

деятельность». 

тьютор организует процесс 

индивидуальной работы 

с обучающимися по 

выявлению, 

формированию и 

развитию их 

познавательных 

интересов; организует их 

персональное 

сопровождение в 

образовательном 

пространстве  

     2/2 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" и стаж 

педагогической работы 

не менее 2 лет. 

 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

социальный 

педагог 
осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства 

обучающихся 

(воспитанников, детей). 

      1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование  по 

направлениям 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

высшее 

профессиональ

ное 

образование 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 
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"Социальная 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 
методист осуществляет 

методическую работу. 

Анализирует состояние 

учебно-методической и 

воспитательной,разрабат

ывает предложения по 

повышению ее 

эффективности. 

Принимает участие в 

разработке 

методических и 

информационных 

материалов. 

1,5/1,5 Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2 лет 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

стаж работы по 

специальности 

не менее 2 лет 

старший 

вожатый 
Способствует 

развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений, 

помогает в разработке 

и реализации 

программ их 

деятельности на 

принципах 

добровольности, 

самодеятельности, 

гуманности и 

демократизма с 

учетом инициативы, 

интересов и 

потребностей 

обучающихся  

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических  

работников 

     Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Курсы повышения квалификации педагогов лицея 

2019 год 28 

2020 год 24 
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2021 год 25 

2022 год 45 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации: 

 профессиональная  готовность работников образования к реализации ФГОС НОО;  

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

   Главным направлением работы с кадрами является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства. Педагогическим коллективом лицея используются 

современные образовательные технологии: развивающее, проблемное, разноуровневое 

обучение, исследовательские и проектные методы обучения, групповые, игровые, 

информационно-коммуникационные и здоровье сберегающие технологии. 

   Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе, ориентированы 

на развитие общекультурной компетентности личности, подготовку к дальнейшему выбору 

профессионального маршрута и маршрута образования, формирование критического 

мышления, самостоятельности мышления, активизацию деятельности учащихся. 

Использование современных образовательных технологий позволяет педагогическому 

коллективу качественно и продуктивно реализовывать новации в содержании образования, 

добиваться повышения качества образования. Учителя лицея активно используют Интернет 

для подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям. 

Педагогические работники как единая команда, реализующая ООП основного общего 

образования: 

обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

способствуют освоению обучающимися форм игровой деятельности и создают 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

формируют учебную деятельность школьников (организуют постановку учебных целей, 

создают условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

побуждают и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организуют усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществляют функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их ученикам); 
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создают условия для продуктивной творческой деятельности (совместно с учениками 

ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

поддерживают детские инициативы и помогают в их осуществлении; обеспечивают 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

создают пространство для социальных практик школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Одним из условий реализации ФГОС начального общего образования является система 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС НОО. Для достижения результатов основной 

образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы 

учителя с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере 

образования, в соответствии с Комплексным планом модернизации образования 

принимается бюджетирование, ориентированное на результат. Основополагающей задачей 

в данном направлении является построение эффективных способов и механизмов 

реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов 

деятельности лицея и педагогов. Основанием для осуществления стимулирующих выплат 

учителю являются прежде всего результаты, а также показатели качества обучения и 

воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных 

компетентностях. 

В соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки: 

-учебно-предметные компетентности; 

-ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности решать 

личностные и социально значимые проблемы); 

-показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровья  учащихся. 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива  лицея 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей 

отражает владение 

навыками 

устного и 

 письменног

о общения,   

 владение 

несколькими языками, а 

также умение  

регулировать конфликты 

ненасильственным 

 путем, 

вести переговоры 

Позитивная динамика результатов 

обучения по русскому языку и 

литературному чтению учащихся за 

год.  

Позитивная динамика подтверждается 

оценками экспертов в ходе 

наблюдения и проведения опросов, а 

также в ходе изучения продуктов 

деятельности ребенка (письменные 

источники, устные выступления); 

результаты литературного творчества 

учащихся.  

Индикатор – наличие авторских 

публикаций (стихи, проза, 

публицистика) как в школьных, так и 

в других видах изданий, а также 

награды; 
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Благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – 

результаты социально- 

психологического исследования, 

проведенного в классе специалистом; 

наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование 

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение

 современн

ыми информационными 

технологиями, 

понимание их силы и 

 слабости, 

способность

 критичес

ки относиться к 

информации, 

распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации 

Использование в проектной, 

исследовательской и других видах 

деятельности;  

учащихся ИКТ(интернет-

урсов;,презентационных

 программ, мультимедийных 

средств). Индикатор 

высокая оценка коллег, получаемая в 

ходе открытых занятий, а также 

результаты учебной деятельности 

учащихся, оформленные в цифровом 

виде; 

разработка и использование 

учащимися общественно признанного 

авторского продукта (программы, 

сайта, учебного модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный продукт; 

увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, а также 

победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях по ИВТ 

школьного, окружного, городского, 

федерального и международного 

уровней. Индикатор – награды 

различного уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий. 

Формирование учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные 

результаты) 

Способность учиться на 

протяжении всей жизни, 

самообразование. 

устойчивый интерес у школьников к 

чтению специальной

 и художественной

 литературы. 

Индикатор:   результаты анкетирования 

родителей, учащихся, экспертные 

оценки работников библиотеки; 

систематическое выполнение 

домашней самостоятельной работы (в 

% от класса), выбор уровней для 

выполнения заданий; использование 

опыта, полученного в учреждениях 

дополнительного образования в школе 
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и классе. Индикатор – продукты 

деятельности ребенка, полученные в 

процессе внутришкольной и 

внутриклассной деятельности, а также 

участие и победы в различных 

проектах; 

увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по предметам 

образовательной программы ОУ, 

представленных на различных 

уровнях. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам 

участия;

 в конференциях и конкурсах, а 

также реестр участников конкурсных 

мероприятиях; 

умение учиться (определять границу 

знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через 

посещение консультаций, мастерских, 

общение с учителем через 

информационную среду и т.п.) 

   Таким образом, образовательный и квалификационный уровень педагогических 

работников МБОУ «Лицей №20» соответствует потребностям лицея. Кадровый состав 

способен обеспечить высокий уровень подготовки обучающихся по ФГОС ООО. 

3.5.6. Психолого-педагогические условия реализации основной 

общеобразовательной программы НОО 

   Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы НОО: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к наальному  уровню общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

дошкольного в младший школьный возраст; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Концепция психологического сопровождения 

Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психического развития в процессе школьного обучения. С первых минут нахождения 

ребенка в лицее начинает бережно и конфиденциально собираться и накапливаться 

информация о различных сторонах его психической жизни и динамике развития, что 

необходимо для создания условий успешного обучения и личностного роста каждого 

школьника. Для получения и анализа информации такого рода используются методы 

педагогической и психологической диагностики. При этом психолог имеет четкие 
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представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на каких этапах обучения 

диагностическое  вмешательство  действительно  необходимо  и  какими  минимальными 

средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает также, что в процессе сбора и 

использования такой психолого-педагогической информации возникает множество 

серьезных этических и даже правовых вопросов. 

Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и 

их успешного обучения 

На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные программы 

психологического развития ребенка, определяются условия его успешного обучения. 

Реализация данного пункта предполагает, что учебно-воспитательный процесс в учебном 

заведении, построенный по гибким схемам, может изменяться и трансформироваться в 

зависимости от психологических особенностей тех детей, которые пришли обучаться в 

данное заведение. Кроме того, известная гибкость требуется от каждого педагога, так как 

его подходы и требования к детям тоже не должны быть застывшими, не должны исходить 

из какого-то абстрактного представления об идеале, а ориентироваться на конкретных 

детей, с их реальными возможностями и потребностями. 

Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении 

 Данное направление деятельности ориентировано на тех школьников, у которых выявлены 

определенные проблемы с усвоением учебного материала, социально принятых форм 

поведения, в общении со взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее. 

Для оказания психолого-педагогической помощи таким детям должна быть продумана 

система действий, конкретных мероприятий, которые позволяют им преодолеть или 

скомпенсировать возникшие проблемы. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг 

психологического статуса ученика); 

развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов; 

психологическая поддержка педагогов. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 
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Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

Развитие психологической культуры 

Выявление и поддержка одаренных детей 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и в среде сверстников 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Принципы психолого-педагогического сопровождения 

Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном 

этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те личностные достижения, 

которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике его развития, а не искусственно 

задает ему цели и задачи извне. Это положение очень важно при определении содержания 

работы школьного психолога. Он занимается тем, что нужно конкретному ребенку. Таким 

образом, в качестве важнейшего аксиологического принципа в предлагаемой модели 

школьной психологической практики заложена безусловная ценность внутреннего мира 

каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и ценностей его развития. 

Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы отношений 

с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно значимых 

жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен и независим. Взрослый может 

сыграть важную роль в становлении и развитии этого уникального мира. Однако взрослый 

(в данном случае - психолог) не должен превращаться во внешний психологический 

«костыль» своего воспитанника, на который тот может опереться каждый раз в ситуации 

выбора и тем самым уйти от ответственности за принятое решение. В процессе 

сопровождения взрослый, создавая ситуации выборов (интеллектуальных, этических, 

эстетических), побуждает ребенка к нахождению самостоятельных решений, помогает ему 

принять на себя ответственность за собственную жизнь. 

В идее сопровождения заложена цель создать в рамках объективно данной ребенку 

социально-педагогической среды условия для его максимального личностного развития и 

обучения. В процессе решения школьником этих трех задач - образования, социализации и 

психологического развития - постоянно возникают небольшие и серьезнейшие 

противоречия и конфликты. Так, требования образовательной среды могут приходить в 

противоречие с возможностями ребенка. Как поступать в этой ситуации? Кого к кому 

приспосабливать? 

«Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные требования или изменять что-то в 

условиях обучения? Однозначно, приоритет должен быть отдан ребенку, его актуальным и 

потенциальным возможностям. И задачей психолого-педагогического сопровождения 

создание условий для максимально успешного обучения данного, конкретного школьника. 

Основные циклы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса 

Психолого-педагогическое сопровождение с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Дети «группы риска», и обучающиеся, находящиеся под опекой. 
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Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса. 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

 Индивидуальный уровень 

На данном уровне ведущую роль играет учитель совместно с педагогом - психологом, 

которые создают условия для развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей 

и опираясь на сильные стороны личности; обеспечивают процесс самопознания, 

самореализации личности ребенка, уверенного в себе, развитие его неповторимой 

индивидуальности. 

Уровень класса 

На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель, 

обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач 

обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации 

ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. 

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом 

разрабатывает план развития класса. Корректируется план воспитательной работы в классе 

на основе психологических характеристик класса и учащихся. 

Уровень лицея  

На данном уровне ведется педагогами-психологами, учителями-предметниками, 

классными руководителями, выявляющими проблемами в развитии детей и оказывающими 

первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, 

родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуется профилактические 

программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 

Профилактика 

Диагностика (индивидуальная и групповая). 

Консультирование (индивидуальное и групповое). 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации, педагогов, 

родителей. 

Экспертиза (рабочих программ, образовательной среды). 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей 

отражает владение 

навыками 

устного и 

Позитивная динамика результатов 

обучения по русскому языку и 

литературному чтению учащихся за 

год.  
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 письменног

о общения,   

 владение 

несколькими языками, а 

также умение  

регулировать конфликты 

ненасильственным 

 путем, 

вести переговоры 

Позитивная динамика подтверждается 

оценками экспертов в ходе 

наблюдения и проведения опросов, а 

также в ходе изучения продуктов 

деятельности ребенка (письменные 

источники, устные выступления); 

результаты литературного творчества 

учащихся.  

Индикатор – наличие авторских 

публикаций (стихи, проза, 

публицистика) как в школьных, так и 

в других видах изданий, а также 

награды; 

Благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – 

результаты социально- 

психологического  исследования, 

проведенного в классе специалистом; 

наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование 

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение

 современн

ыми информационными 

технологиями, 

понимание их силы и 

 слабости, 

способность

 критичес

ки относиться к 

информации, 

распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации 

Использование в проектной, 

исследовательской и других видах 

деятельности;  

учащихся ИКТ(интернет-

урсов;,презентационных

 программ, мультимедийных 

средств). Индикатор 

высокая оценка коллег, получаемая в 

ходе открытых занятий, а также 

результаты учебной деятельности 

учащихся, оформленные в цифровом 

виде; 

разработка и использование 

учащимися общественно признанного 

авторского продукта (программы, 

сайта, учебного модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный продукт; 

увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, а также 

победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях по ИВТ 

школьного, окружного, городского, 

федерального и международного 

уровней. Индикатор – награды 

различного уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий. 
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Формирование учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные 

результаты) 

Способность учиться на 

протяжении всей жизни, 

самообразование. 

устойчивый интерес у школьников к 

чтению специальной

 и художественной

 литературы. 

Индикатор:   результаты анкетирования 

родителей, учащихся, экспертные 

оценки работников библиотеки; 

систематическое выполнение 

домашней самостоятельной работы (в 

% от класса), выбор уровней для 

выполнения заданий; использование 

опыта, полученного в учреждениях 

дополнительного образования в школе 

и классе. Индикатор – продукты 

деятельности ребенка, полученные в 

процессе внутришкольной и 

внутриклассной деятельности, а также 

участие и победы в различных 

проектах; 

увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по предметам 

образовательной программы ОУ, 

представленных на различных 

уровнях. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам 

участия;

 в конференциях и конкурсах, а 

также реестр участников конкурсных 

мероприятиях; 

умение учиться (определять границу 

знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через 

посещение консультаций, мастерских, 

общение с учителем через 

информационную среду и т.п.) 
 

План работы психологической службы лицея 

 

п\п 

Виды деятельности Планируемые 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1 2 3 4 5 

1. Диагностика 

1 Организация 

выявления 

обучающихся с риском 

развития суицидо 

опасных 

кризисных состояний. 

Работа с учителями по 

таблице факторов 

наличия кризисных 

ситуаций. 

Формирование и 

уточнение списков. 

В начале 

каждого 

полугодия. 

Педгог-психолог, 

кл. 

руководители 

2 Проведение 

диагностического 

Индивидуальная 

компьютерная 

По 

результатам 

Педгог-психолог, 
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интервью и 

тестирования 

обучающихся, 

вошедших 

в первичную группу 

риска. 

диагностика с 

помощью 

теста Люшера. 

работы по 

таблице 

факторов 

наличия 

кризисных 

состояний. 

3 Углубленная 

диагностика 

обучающихся с 

признаками 

суицидального риска 

(после первичной 

диагностики Люшера). 

Индивидуальная 

диагностика с 

помощью 

тестов: неоконченные 

предложения и теста 

по 

выявлению 

суицидального риска у 

детей  

 

По 

результатам 

работы по 

таблице 

факторов 

наличия 

кризисных 

состояний 

Педгог-психолог 

4 Диагностика вновь 

прибывших 

обучающихся с целью 

определения степени 

адаптации в новых 

условиях и 

психоэмоционального 

состояния. 

Индивидуальная 

компьютерная 

диагностика с 

помощью теста 

Люшера. 

Подбор 

дополнительного 

инструментария 

при 

необходимости. 

По мере 

поступления 

обучающихся  

Педгог-психолог, 

5 Работа с 

обучающимисяпод 

опекой. 

Определение степени 

успешности 

опекунской 

заботы. 

Ноябрь Педгог-психолог, 

кл.руководители 

6 Индивидуальная 

углубленная 

диагностика 

обучающихся по 

возникшим проблемам. 

Подбор 

инструментария по 

выявлению причин 

возникновения 

проблем. 

По мере 

необходимости 

Педгог-психолог 

7 Определение уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в гимназии. 

Индивидуальная 

экспресс-диагностика 

готовности к школе  
 

С февраля Педгог-психолог 

8 Определение уровня 

готовности 

выпускников 

начальной школы к 

обучению в 5-ом 

классе. 

Групповая 

диагностика уровня 

интеллектуального 

развития 

школьников при 

переходе в основную 

школу 

Март, апрель Педгог-психолог 

9 Углубленная 

диагностика 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении. 

Индивидуальная 

диагностика с 

помощью 

тестов:Векслер Д., 

ММД, Узнай 

По мере 

необходимости 
Педгог-психолог 
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интеллектуальные 

возможности своего 

ребѐнка Г.Вильсон, 

Д.Гриллз. 

10 Углубленная 

диагностика в рамках 

ПМПк. 

Подбор 

инструментария для 

индивидуальной 

диагностики 

обучающихся с 

проблемами развития 

и 

обучения. 

По запросу Педгог-психолог 

2. Развивающая работа 

11 Индивидуальная 

работа с 

обучающимися с 

признаками 

суицидального риска. 

Индивидуальные 

занятия по проблеме. 
При наличии 

детей с 

признаками 

суицидального 

риска. 

Педгог-психолог 

12 Индивидуальн

ая и групповая 

работа с 

обучающимис

я с 

признаками 

дезадаптации. 

Индивидуальные 

занятия и групповые 

занятия, тренинги. 

По мере 

необходимости 
Педгог-психолог, кл. 

руководители 

13 Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми 

под опекой. 

Индивидуальные 

занятия и групповые 

занятия, тренинги. 

По мере 

необходимости 
Педгог-психолог, кл. 

руководители 

14 Групповая работа с 

обучающимися по 

запросу 

классных 

руководителей. 

Групповые 

занятия, 

тренинги. 

По запросу. Педгог-психолог, кл. 

руководители 

3. Консультирование 

15 Работа с 

родителями 

будущих 

первоклассников. 

Индивидуальное 

консультирование 

при 

поступлени

и в лицей 

С февраля Педгог-психолог 

16 Работа с вновь 

прибывшими 

обучающимися. 

Нестандартизированн

ое индивидуальное 

интервью с вновь 

поступающими 

обучающимися, 

родителями. 

По мере 

поступления  
Педгог-психолог 

17 Работа с родителями. Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания, развития и 

обучения. 

По мере 

необходимости 
Педгог-психолог 
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18 Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

обучающихся с 

признаками 

суицидального риска. 

С октября по 

мере 

выявления у 

обучающихся 

признаков 

суицидального 

риска 

Педгог-психолог 

19 Работа с учителями. Индивидуальное 

консультирование 

классных 

руководителей 

обучающихся с 1-го 

по 4-е классы с 

признаками 

суицидального 

риска. 

С октября по 

мере 

выявления у 

обучающихся 

признаков 

суицидального 

риска 

Педгог-психолог 

Индивидуальное 

консультирование 

классных 

руководителей 1-х 

классов по 

результатам приема 

детей в лицей 

сентябрь Педгог-психолог 

   20  Индивидуальное 

консультирование 

классных 

руководителей 1-х 

классов по 

результатам приема 

детей в лицей 
 

сентябрь Педгог-психолог 

4. Просветительская работа 

21 Родительские собрания. Участие в 

родительских 

собраниях по 

запросу классных 

руководителей. 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Педгог-сихолог 

кл.руководители 

     22 Классные часы. Участие в 

классных часах 

по запросу 

классных 

руководителей. 

Классные часы, 

посвященные ЗОЖ . 

23 Памятки, листовки, 

раздаточный материал. 

Подготовка, 

распространение 

5. Методическое обеспечение психологической службы. Самообразование педагогов- 

психологов 

24 Работа в кабинете 

психолога. 
Подбор литературы, 

тестов, подготовка 

Постоянно Педгог-сихолог 
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бланков, 

оформление 

документов. 

25 Планирование Составление планов С сентября Педгог-сихолог 

 деятельности. работы на неделю, 

год. 

  

26 Участие в городских 

совещаниях, 

семинарах, 

конференциях. 

        Постоянно     Педгог-сихолог 

27 Участие в работе МО 

педагогов-психологов 

       Постоянно Педгог-сихолог 

28 Анализ научной и 

практической 

литературы для выбора 

инструментария, 

разработки занятий, 

классных мероприятий, 

родительских собраний 

и 

т.п. 

        Постоянно Педгог-сихолог 

 

Базовые компетентности педагогических работников для создания психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы НОО 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера  в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога 

— раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы 

и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

умение находить положительные стороны 

у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

умение  - ориентированные 

образовательные проекты 
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деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребенка 

— значит верить в его  

возможности,  создавать  

условия  для 

разворачивания этих сил в 

образовательной 

деятельности 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся.

 Данна

я компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, 

отражающую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл 

обучения с учетом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло- 

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на   

высказывания   

обучающегося,   включая 

изменение собственной 

позиции 

Убежденность, что истина может быть не 

одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 

учет других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных 

интересов молодежи; 

возможность 

продемонстрировать свои достижения; 

руководство кружками и секциями 
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позицию педагога в глазах 

обучающихся 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

Эмоциональный  конфликт не влияет  

на объективность оценки; 

не стремится избежать эмоционально- 

напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера 

в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

позитивное настроение; 

желание работать; 

высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает  

реализацию  субъект-

субъектного 

подхода,  ставит  

обучающегося  в  

позицию 

Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

осознание нетождественности темы урока 

и цели урока; 

  субъекта деятельности,

 лежит

 в

 основе 

формирования творческой 

личности 

владение конкретным набором

 способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и 

задачи сообразно 

возрастным    

и индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью 

Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить в 

Знание возможностей конкретных 

учеников; 
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свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

Знание многообразия педагогических 

оценок; 

знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно-

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания,сочетающее

ся с общей культурой 

педагога. Сочетание 

теоретического знания с 

видением его 

практического 

применения, что является 

предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и 

природных явлений; 

владение методами решения различных 

задач; 

свободное решение задач ЕГЭ, ОГЭ, 

олимпиад 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает         

возможность эффективного 

усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

Знание нормативных методов и методик; 

демонстрация личностно 

ориентированных методов образования; 

наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности 

Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

владение методами

 диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным 

психологом); 
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использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся; 

владение методами социометрии; 

учет особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учет в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться

 различными информационно-

поисковыми технологиями; 

использование различных баз

 данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу,    

выбрать 

учебники и  

учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы 

в современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

наличие персонально

 разработанных образовательных 

программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой 

реализуются программы; 

по учѐту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

обоснованность используемых 

образовательных программ; 

участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной  

программы, 

индивидуального  учебного

 плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в гимназии, 



325 
 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

рекомендованных органом

 управления образованием; 

обоснованность выбора учебников и 

учебно- методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в  

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

как установить дисциплину; 

как мотивировать 

академическую активность; 

как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

как обеспечить понимание и т. 

д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие 

правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего 

решения; 

Владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

владение критерием

 предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 

знание критериев достижения цели; 

знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

примеры разрешения— развитость 

педагогического 

мышления конкретных 

педагогических ситуаций; 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать 

в помогающие  отношения,  

позитивный  настрой 

педагога 

Знание обучающихся; 

компетентность в целеполагании; 

предметная компетентность; 

методическая компетентность; 

готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность

 

Добиться понимания 

учебного материала — 

Знание того, что знают и понимают 

ученики; 
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в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путем включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путем демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

свободное владение изучаемым 

материалом; 

осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создает условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

Знание функций педагогической оценки; 

знание видов педагогической оценки; 

знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

владение методами педагогического 

оценивания; 

умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы 

осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

Свободное владение учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

умение выявить уровень развития 

обучающихся; 
 

   владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность  в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

Обеспечивает эффективность 

учебно- воспитательного 

процесса 

Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным 

задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 
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воспитательного 

процесса 
умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентностьв 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

Знание системы интеллектуальных 

операций; 

владение интеллектуальными 

операциями; 

умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой задаче 

 

Ожидаемые результаты внедрения системы психолого-педагогического 

сопровождения: 

-успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный процесс; 

-гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального и других потенциалов; 

-успешная адаптация и социализация обучающихся лицея. 

3.5.3. Финансово-экономическое условия реализации основной общеобразовательной 

программы НОО 

   Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании лицея. 

   Норматив затрат на реализацию основной образовательной программы – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включает: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

расходы на приобретение учебников, средств обучения; 

 прочие расходы. 

   Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств на 

текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в плане финансово- хозяйственной деятельности лицея. 

Размеры, порядок и условия оплаты труда определяются в локальных правовых актах лицея 

и в коллективном трудовом договоре. 

  Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных лицею на очередной финансовый год. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации основной 

общеобразовательной программы НОО 
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   В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной  образовательной программы НОО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. Под информационно-образовательной средой 

(или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры, мониторинг и 

т. д.). 

Необходимое  для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в делопроизводстве. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую 

среду; 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
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геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео-сообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду лицея, в том числе через Интернет; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

проектирования и конструирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде лицея; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в библиотеке лицея к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных  носителях,  

множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и методических текстографических 

и аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска печатных изданий, работы телевидения лицея. 
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Создание в лицее информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС НОО 

   В каждом кабинете интерактивная доска, мультемедийный проектор, компьютер в сборе, 

принтер, наборы чертежных инструментов, комплекты таблиц по предметам, доски 

магнитно-маркерные.  

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной  

общеобразовательной программы НОО 

Материальнотехническая база лицея обеспечивает: 

возможность достижения обучающимися результатов освоения основной программы НОО; 

безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

соблюдение санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

возможность для беспрепятственного доступа детейинвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры лицея. 

   В лицее  разработаны и закреплены локальным актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс.  

   Критериальными источниками оценки материально¬технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№ 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648¬20 «Санитарно¬эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

    СанПиН 1.2.3685¬21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 

г. 

    перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

    Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 
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    аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами лицея, разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы ООО в лицее; 

   Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436¬ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

    Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152¬ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на -Дону «Лицей № 20 имени В.П. Поляничко» 

№ 

п.п. 

Наименование предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование помещений, кабинетов и пр. 

с перечнем основного оборудования 

 Русский язык 

 

Литературное чтение 

 

Иностранный язык (английский) 

 

Математика 

 

Окружающий мир 

 

Музыка 

 

Изобразительное искусство 

 

Технология 

 

Физическая культура 

Кабинеты для 2 -х классов. Основное 

оборудование: Мебель : 

Стол ученический 2-х местный Стол 

ученический одноместный Стул 

ученический 

Доска для мела 3-х элементная, зелёная 

Стол учительский однотумбовый Кресло 

учительское 

Стул мягкий 

Шкаф полузакрытый Шкаф закрытый 

Жалюзи 

Технические средства обучения учебного 

кабинета: Компьютер в сборе AQUARIUS 

(монитор ASUS процессор Intel(R) 

Core(TM) i5-2400 3.10 GHz модуль памяти 

4GB DDR2 колонки Genius) – 7 шт 

Интерактивная панель ( Prestigio (solutions)4 

шт. Интерактивный комплекс (SMART 

Board 680 iv) с проектором(EPSON)-3 шт 

Принтер EPSON (ML-1641. А4(17стр./мин., 

.)-7 шт Телевизор( LG 42LV3400 LED(1000 

x 694x257 мм))-4шт Цифровой фотоаппарат 

Samsung PL20 blac-7шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

Цифровые лаборатории по окружающему 

миру- 30 шт. Литературное чтение 2 класс 

Сказки зарубежных писателей - 5шт., О тебе 

моя Родина - 5 шт., 

Сказки писателей России - 5 шт., Русский 

язык 2 класс:  

Части речи -5 шт., Разделительный Ь знак- 5 

шт., Разбор слова по составу - 5 шт., Состав 

слова - 5 шт., 

Члены предложения - 5 шт., 

Образец фонетического разбора - 5 шт., 

Окружающий мир 2 класс 
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Строение тела человека– 5 шт., Живая и 

неживая природа. – 5 шт., Лето Осень. 

Весна Зима. – 5 шт., Медиатека: 

Электронное приложение по русскому 

языку к учебнику В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого 2 класс 

Электронное приложение по литературному 

чтению к учебнику Л.Ф.Климановой 2 класс 

– 1 шт, Электронное приложение по 

математике к учебнику М.И.Моро 2 класс, 

Электронное приложение по окружающему 

миру к учебнику А.А.Плешакова 2 класс., 

CDРабочие программы Русский язык, 

литературное чтение, математика 2 класс – 

1 шт., 

CDРабочие программы Система уроков 

русский язык 2 класс – 1 шт., 

CDАнглийский поурочные планы 2-4 

классы – 1 шт., CDАнглийский язык 

тематическое планирование 2-11 классы – 1 

шт., 

CD Система уроков математика 2 класс – 1 

шт., 

 Русский язык 

 

Литературное чтение 

 

Родной (русский) язык 

 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

 

Иностранный язык (английский) 

 

Математика 

 

Окружающий мир 

 

Музыка 

 

Изобразительное искусство 

 

Технология  

 

Физическая культура 

Кабинеты для 3-х классов. Основное 

оборудование: Мебель : 

Стол ученический 2-х местный Стол 

ученический одноместный Стул 

ученический 

Доска для мела 3-х элементная, зелёная 

Стол учительский однотумбовый Кресло 

учительское 

Стул мягкий 

Шкаф полузакрытый Шкаф закрытый 

Жалюзи 

Технические средства обучения учебного 

кабинета: Компьютер в сборе AQUARIUS 

(монитор ASUS процессор Intel(R) 

Core(TM) i5-2400 3.10 GHz модуль памяти 

4GB DDR2 колонки Genius) – 5 шт 

Интерактивная панель ( Prestigio (solutions)3 

шт. Интерактивный комплекс (SMART 

Board 680 iv) с проектором(EPSON)-2 шт 

Принтер EPSON (ML-1641. А4(17стр./мин., 

.)- 5шт. Телевизор( LG 42LV3400 LED(1000 

x 694x257 мм))-4шт Цифровой фотоаппарат 

Samsung PL20 blac-5 шт.  

Комплект оборудования SensorLab с 

предустанов. и настроенным программным 

обеспечением. Учебно-наглядные пособия в 

комплекте: 

Портативный компьютер ученика 

(RoverBookSteel ) Портативный компьютер 

учителя (RoverBookNeo) Тележка для 
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компьютеров оснащенная электрикой 

(Rovermate T6) 

Точка беспроводного доступа Rovermate 

W160 

 Учебно-наглядные пособия: 

Цифровые лаборатории по окружающему 

миру- 16шт. Русский язык 

Мягкий знак после шипящих. 

Правописание непроизносимых согласных в 

корне Род и число имен существительных. 

Род имен прилагательных.. 

Правописание окончаний имен 

прилагательных. Число имен 

прилагательных 

Правописание НЕ с глаголами Части речи 

Разделительный Ъ знак. Литературное 

чтение 

По страницам любимых книг На острове 

Буяне. 

Фольклор. 

Какие бывают загадки Пословицы. 

Сказки народные и литературные Иван 

Андреевич Крылов Александр Сергеевич 

Пушкин Иван Сергеевич Тургенев 

Стихи русских поэтов о родной природе Лев 

Николаевич Толстой 

Стихи о Родине 

Читаем о братьях наших меньших Читаем о 

детях и для детей Зарубежные сказочники.. 

Книги о животных Писатели детям. 

Математика Уравнения 

Увеличение и уменьшение чисел. Действия 

с числом нуль. 

Умножение и деление суммы на число. 

Деление с остатком. 

Периметр и площадь многоугольника. 

Письменное умножение. 

Письменное деление. Окружающий мир 

Тела. Вещества Частицы. Круговорот воды 

в природе. Связи в живой природе.                       

Цепи питания. Черви, моллюски, 

иглокожие, ракообразные Паукообразные, 

земноводные, пресмыкающиеся 

Размножение и развитие животных 

Водоросли, мхи, папоротники. Грибы. 

Распространение семян. Развитие растения 

из семени. Животноводство. 

Растениеводство. 

Скелет. Мышцы. Деньги. 

Технология 

Подготовка рабочего места Способы 

разметки деталей 
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Приемы сгибания и складывания бумаги, 

картона.. Приемы наклеивания бумаги 

Приемы работы ножницами 

Правила и приемы безопасной работы 

резаком.. Правила и приемы безопасной 

работы с колющими инструментами 

Приемы разметки по чертежу. Медиатека: 

Электронное приложение по русскому 

языку к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого 3 класс. 

Электронное приложение по литературному 

чтению к учебнику Л.Ф. Климановой 3 

класс. 

Электронное приложение по математике к 

учебнику М. И. Моро 3 класс. 

Электронное приложение по окружающему 

миру к учебнику А.А. Плешакова 3 класс. 

CDХрестоматия школьника 

CDМатематика 3-4 классы комплект 

рабочих тетрадей на год CDМышка Мия 

спешит на помощь (математика) 

CDШедевры русской живописи 

CD Форма и цвет 

CD Мышка Мия. Юный художник CD 

Мышка Мия. Юный дизайнер DVD 5000 

шедевр рисунка 

DVD Гравюра 5000 шедевров 

CD Фактура (секреты живописи для 

маленьких художникоов0 

CDЭнциклопедия по музыке 

CD Энциклопедия классическая музыка 

CDОкружающий мир поурочные планы 3-4 

классы по программе школа России 

CD Поурочные планы ИЗО 

CD Мир природы (познавательный 

материал об окружающем мире 6-12 лет) 

CD Русский язык 3-4 классы комплект 

рабочих тетрадей на год 

DVD КД Сказки 

DVD КД Музыкальная страна 

  Русский язык 

 

Литературное чтение 

 

Русский (родной) язык 

 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

 

Иностранный язык (английский) 

 

Математика 

 

Кабинеты для 4-ых классов. Основное 

оборудование: Мебель : 

Стол ученический 2-х местный Стол 

ученический одноместный Стул 

ученический 

Доска для мела 3-х элементная, зелёная 

Стол учительский однотумбовый Кресло 

учительское 

Стул мягкий 

Шкаф полузакрытый Шкаф закрытый 

Жалюзи 

Технические средства обучения учебного 

кабинета: Компьютер в сборе AQUARIUS 
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Окружающий мир 

 

Основы православной культуры 

 

Музыка 

 

Изобразительное искусство 

 

Технология 

 

Физическая культура 

(монитор ASUS процессор Intel(R) 

Core(TM) i5-2400 3.10 GHz модуль памяти 

4GB DDR2 колонки Genius) – 6 шт 

Интерактивная панель ( Prestigio (solutions)5 

шт. Интерактивный комплекс (SMART 

Board 680 iv) с проектором(EPSON)-1 шт 

Принтер EPSON (ML-1641. А4(17стр./мин., 

.)-6 ш Телевизор( LG 42LV3400 LED(1000 x 

694x257 мм))-4шт Цифровой фотоаппарат 

Samsung PL20 blac-6 шт. Учебно-наглядные 

пособия: 

Русский язык (4кл) 

Три склонения имен существительных. 

Склонение личных местоимений 3-го лица с 

предлогами. Склонение личных 

местоимений 1-го и 2-го лица с предлогами 

Склонение личных местоимений 3-го лица 

Местоимение 

Как определить спряжение глагола. 

Окончания имен существительных Падежи 

Мягкий знак после шипящих. Однородные 

члены предложения. Литературное чтение 

(4кл) Крупицы народной мудрости 

Страницы старины седой 

Басни и баснописцы... Мифы народов мира 

Книги, книги, книги 

Василий Андреевич Жуковский Александр 

Сергеевич Пушкин..... Михаил Юрьевич 

Лермонтов Русские писатели XIX века 

Родные поэты 

Писатели XX в. детям. Зарубежные 

писатели Очерки и воспоминания. 

Книги о путешествиях и приключениях. 

Словари, справочники, энциклопедии. мире 

книг. Математика(4кл) 

Письменное умножение на трехзначное 

число Доли 

Умножение и деление числа на 

произведение Сложение и вычитание 

величин 

Умножение и деление величин. 

Приемы письменного деления с остатком 

Письменное умножение на двузначное 

число. Скорость, время, расстояние 

Точки. Линии. Многоугольники Периметр 

многоугольника Площадь геометрических 

фигур. Величины. 

Угол. Виды углов.. Единицы времени 

Единицы длины. Единицы массы. Единицы 

площади. 

Скорость. Время. Расстояние. Деление на 

однозначное число. 

Свойства предметов. 
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Умножение на однозначное число 

Нумерация чисел первого десятка 

Компоненты сложения и вычитания. 

Десяток. Таблицы разрядов и классов. 

Окружающий мир(4кл) Виды термометров. 

Изменение температуры воздуха. Части 

растения 

Плоды и семена. Ярусы леса. 

Хвойные и лиственные растения. Грибы. 

Дикие и домашние животные. Питание 

диких и домашних животных. Насекомые. 

Перелетные и зимующие птицы. Зона 

арктических пустынь 

Кого можно встретить в саду Тундра. 

Тайга 

Планеты. Созвездия 

Смешанные и широколиственные леса Зона 

степей 

Пустыня. 

У черного моря 

Природное сообщество - луг. Поверхность 

нашего края Солнечная система. 

Музыка (1-4) 

Народные музыкальные инструменты 

Нотный стан – нотоносец. Фортепиано. 

Звуки низкие, средние, высокие 

Музыкальные жанры. Музыкальные формы 

Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. ИЗО(1-4) 

Цвета и гуашь Светотени 

Цвет в перспективе Контрастные цвета. 

Нюансовые цвета. Колорит. Символика 

цвета. Цвет в геральдике Потускнения. 

Палитра. 

Ахроматические цвета. Основные и 

смешанные цвета. Теплые цвета 

Разбелы. Затемнения. Холодные цвета 

Основы декоративно-прикладного 

искусства. Дымковские игрушки 

Гжель 

Хохломская роспись Деревянные игрушки. 

Павлово-посадские платки. Вологодское 

кружево. Аппликация 

Коллаж. Витраж. 

Технология(1-4) 

Приемы сгибания и складывания бумаги, 

картона.. Приемы наклеивания бумаги 

Приемы работы ножницами 

Правила и приемы безопасной работы 

резаком.. Правила и приемы безопасной 

работы с колющими инструментами 

Медиатека: 
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Электронное приложение по русскому 

языку для 4 класса к учебнику 

В.П.Канакиной 

Электронное приложение по математике 

для 4 класса к учебнику М.И. Моро 

Электронное приложение по литературному 

чтению для 4 класса учебнику Горецкий 

В.Г., Климанова Л.Ф. Электронное 

приложение по окружающему миру для 4 

класса учебнику Плешаков А.А. 

CD Окружающий мир поурочные планы 3-4 

классы по программе школа России 

CD Поурочные планы ИЗО 3-4кл 

CD Начальная школа Духовно-нравственная 

культура и традиции русского народа 1-4кл 

CD Русский язык 3-4 классы комплект 

рабочих тетрадей на год 

CD Математика 3-4 классы комплект 

рабочих тетрадей на год 

 
3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

соответствие требованиям ФГОС НОО; 

гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

обеспечение достижения планируемых результатов основной образовательной программы; 

 учёт особенностей МБОУ «Лицей №20», его организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

   В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной 

программы, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий. 

   Система условий реализации основной образовательной программы базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы; 
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установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям и задачам 

основной образовательной программы, 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 НОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий.   

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы 

Направление Мероприятие 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Постоянное и своевременное приведение нормативно-правового 

обеспечения в соответствие с требованиями ФГОС НОО 

 

Организационное 

обеспечение 

Приведение материально - технической базы в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО, действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда. 

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников, в том числе для работы с 

обучающимися с ОВЗ 

Развитие условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение 
Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП НОО. Обновление информационно-

образовательной среды. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

Комплектование фонда библиотеки для реализации 

основной образовательной программы 

Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 

Критерии эффективности системы условий: 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

НОО учащимися; 

-участие родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке основной образовательной программы НОО, проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды; 

-эффективное использование времени, отведенного на реализацию основной 

образовательной программы НОО, формируемой участниками образовательной 

деятельности в соответствии с запросами учащихся и их родителями (законными 

представителями). 

3.5.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной общеобразовательной программы НОО 

Направление 

мероприятий 

                                                    

Мероприятия 

Сроки 
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I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

основной 

образовательной 

программы  

Внесение необходимых изменений в основную 

образовательную программу 

Август 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО 

Август 

Рассмотрение, согласование и утверждение 

основной образовательной программы на 

начало учебного года 

Август 

Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры лицея с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса (положений о культурно-

досуговом центре, физкультурно - 

оздоровительном центре) 

Август 

Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к оценке 

достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО 

Август 

Разработка учебного плана лицея Май 

Разработка рабочих программ учебных 

предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

Август 

Разработка календарного учебного графика Август 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Определение объема расходов, необходимых 

для реализации основной  образовательной 

программы НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

Январь 

Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

лицея, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и  размеров 

стимулирования труда 

Август 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовым договорам с педагогическими 

работниками лицея 

Сентябрь 

III. 

Организационное 

обеспечение 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур лицея по 

реализации основной образовательной 

программы 

В течение 

учебного года 

Реализация модели организации 

образовательного процесса 

В течение 

учебного года 

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Май 
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IV.Кадровое 

обеспечение 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Анализ  кадрового обеспечения 

реализации основной 

образовательной программы 

Август 

Реализация плана-графика повышения 

квалификации  педагогических и 

руководящих работников лицея в связи с 

реализацией ФГОС НОО 

В течение 

учебного года 

Реализация плана научно-методической 

работы с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС НОО 

В течение 

учебного года 

V.Информационное 

обеспечение 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Размещение на сайте лицея информационных 

материалов о реализации основной 

образовательной программы НОО 

В течение 

учебного года 

Обеспечение публичной отчетности о ходе и 

результатах реализации основной 

образовательной программы 

В течение 

учебного года 

Разработка  рекомендаций для  

педагогических  работников  по организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

Август 

Разработка  рекомендаций для  

педагогических  работников  по организации 

текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов 

Август 

Разработка  рекомендаций для  

педагогических  работников  по 

использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся 

Август 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников по использованию интерактивных 

технологий 

Август 

VI.Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Анализ материально-технического 

обеспечения реализации основной 

образовательной программы НОО 

Май 

Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Май 

Наличие доступа лицея к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и региональных 

базах данных 

Август 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

В течение 

учебного года 
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