
 

 



2 

 

                                             Содержание программы 

  

№ 

п/п 
Содержание программы 

  

Страницы 

1. Целевой раздел 3 

1.1 Пояснительная записка  

1.2 Общая характеристика программы начального общего 

образования 

 

1.3 Планируемые  результаты освоения обучающимися 

программы начального общего образования 

 

1.4 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования 

 

1.4.1 Общие положения  

1.4.2 Особенности оценки метапредметных и предметных 

результатов 

 

1.4.3 Организация и содержание оценочных процедур  

2. Содержательный раздел  

2.1. Рабочие  программы учебных предметов (приложение)  

2.2 Программа формирования универсальных учебных 

действий   

 

2.2.1 Описание  взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов 

 

2.2.2 Характеристики регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся 

 

2.2.3 Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного процесса 

образования 

 

2.2.4 Место универсальных учебных действий в рабочих 

программах 

 

2.3 Рабочая программа  воспитания    

3. Организационный раздел    

3.1 Учебный план начального общего образования    

3.2 Календарный учебный график организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

3.3 План  внеурочной деятельности  

3.4 Календарный план воспитательной работы  

3.5 

  
Система условий реализации программы начального 

общего образования 
  

 



3 

 

3.5.1 Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

3.5.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы начального общего 

образования 

 

3.5.4 Информационно-методические условия реализации 

программы начального общего образования   

 

3.5.5 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

 

3.5.6. Механизмы  достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

 

  Приложение 1 

Критерии оценки предметных результатов 

 

4. Программа формирования экологической культуры, 

ЗБОЖ 

 

4.1 Базовая модель организации работы ОУ по формированию 

у обучающихся экологической культуры,ЗБОЖ. 

 

4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению,, 

обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры. 

 

4.3  Содержание работы по здоровьесбережению.  

4.4 УУД, формирующиеся у обучающихся в прцессе освоения 

содержания программы. 

 

4.5 Оценка эффективности реализации программы.  

5. Программа коррекционной работы.  

5.1 Цели и задачи работы  

5.2  Направления деятельности  

5.3 Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся, включая 

комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения ООП НОО.   

 

5.3.1 Психологическое сопровождение  



4 

 

5.3.2 Педагогическое сопровождение  

5.3.3 Медицинское сопровождение  

5.4 Механизмы реализации программы  

5.5 Условия реализации программы  

5.6 Кадровое обеспечение программы  

5.7 Планируемые результаты коррекционной работы  

  

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным 

образовательным программам  и характеризует первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании 

в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает 

успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования МАОУ «Лицей №33» 

является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте 

правильного соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

  

Целями реализации программы начального общего образования 

являются: 

1. Обеспечение реализации конституционного права каждого 

гражданина Российской Федерации на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

2. Организация учебного процесса с учетом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отраженных в 

ФГОС НОО; 

3. Создание условий для свободного развития каждого 

обучающегося с учетом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; 
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1. а обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ФОП НОО характеризует право получения образования на 

родном языке Организация деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, 

успешных обучающихся и (или) для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

2.   

1. обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

Российской Федерации на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

2. организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО; 

3. создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

4. организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных 

обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке. 

5.   

6. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

7. ООП НОО учитывает следующие принципы: 

1. принцип учета ФГОС НОО: ФОП НОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения в начальной школе; 

2. принцип учета языкиз числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, 

планах внеурочной деятельности; 

3. принцип учета ведущей деятельности обучающегося: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4. принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального общего образования, а также 

успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным 

программам основного общего образования, единые подходы между их 



6 

 

обучением и развитием на уровнях начального общего и основного 

общего образования; 

5. принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности; 

6. принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и 

внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими 

до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной 

организации, потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в 

начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности 

с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной 

познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 

марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение к 

образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, 

музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. 

Эффективным механизмом реализации программ является использование 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=10.01.2023
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индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся 

или небольших групп 

  

1.2. Общая характеристика основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

Программа начального общего образования является стратегическим 

документом МАОУ «Лицей №33», выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию 

реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». В соответствии с законодательными актами образовательная 

организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с 

соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Нормативные условия 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года  

для 1 классов – 33 недели, для 2-4 классов – 34 недели.   

Общее количество каникулярных дней – 30 (не включая летние). 

Учебная неделя – 5-дневная.   

Наполняемость классов – 25 человек. 

С учетом особенностей и возможностей обучающихся 

общеобразовательные программы осваиваются в очной, очно-заочной или 

заочной форме. Вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре 

года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

обучении по адаптированным основным образовательным программам 

начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

  

Организационные условия: 

Основная форма организации учебной деятельности – урок. 

Продолжительность академического часа – в 1-4 х классах составляет 40 

минут. В соответствии с нормами СанПиН, в оздоровительных целях и для 

облегчения процесса адаптации, для учащихся 1-х классов в первом 

полугодии проводится «ступенчатый» метод постепенного наращивания 
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нагрузки: в сентябре, октябре 3 урока по 35 минут, ноябрь -декабрь 4 урока 

по 35 минут. Продолжительность перемен: 10- 20 минут. 

. 

  

Особенности образовательного  процесса 

 Педагогический коллектив МАОУ «Лицей №33» осуществляет свою 

образовательную деятельность, ориентируясь на возможности, способности 

и интересы учащихся,  акцентируя деятельность на формировании 

ключевых образовательных компетенций, обеспечивая готовность к 

продолжению образования. 

Организация взаимодействия с родителями 

Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

заказчиками – их родители (законные представители).   

Права и обязанности участников образовательных отношений 

закреплены в Уставе школы. Взаимодействие с родителями осуществляется 

через деятельность Управляющего Совета и родительского комитета, 

родительские собрания, родительский лекторий, деятельность социально-

психологической службы. Школой осуществляются новые формы 

взаимодействия – Совместные акции, информационные письма, сайт 

(родительская страница ), родительские конференции, Дни открытых дверей.  

  

При разработке ФОП НОО были учтены характерные для младшего 

школьного возраста (дети 6,5 - 11 лет) особенности: 

- ФОП НОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является 

четыре года. Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре 

учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и более 

3345 академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

- центральные психологические новообразования, формируемые на 

уровне начального общего 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; 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=10.01.2023
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- развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение образовательной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

  

При определении стратегических характеристик ООП НОО учтены 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их образовательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста.   

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

  

  

1.3.  Планируемы  результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки, 

используемой в Лицее; учитываются при создании основной 

образовательной программы начального общего образования и являются 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов.   

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ начального общего образования: 1) личностным, 

включающим: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и 

социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой 

деятельности; 2) метапредметным, 

включающим: 
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универсальные познавательные учебные действия (базовые логические 

и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); универсальные 

коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); универсальные регулятивные действия 

(саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной 

предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 

  

Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования, является системно-

деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края; уважение к своему и 

другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 
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признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и 

морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: сравнивать объекты, 

устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные 
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объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 2) базовые исследовательские 

действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; с помощью 

педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на 

основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению 

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

причина - следствие); формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 3) работа 

с информацией: выбирать 

источник получения 

информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, 

представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
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анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в 

соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек 

зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные 

выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления; 2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать 

последовательность 

выбранных действий; 2) 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 
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Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

1. Предметные результаты по предметной области "Русский язык и 

литературное чтение" должны обеспечивать: 

1.1. По учебному предмету "Русский язык": 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.  

4. 1 КЛАСС 

5.  

6. Обучение грамоте 

7. Развитие речи 

8. Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

9. Слово и предложение 

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

изменение их порядка. 

11. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

12. Фонетика 

13. Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Звуковой 

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места 

ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество 

слогов в слове. Ударный слог. 

14. Графика 

15. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип 

русской графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите.  

16. Письмо 

17. Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 
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доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во 

время письма. 

18. Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо 

разборчивым, аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания 

текста. 

19. Орфография и пунктуация[3] 

20. Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных (имена людей, клички животных); перенос по слогам 

слов без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

21.  

22. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

23.  

24. Общие сведения о языке 

25. Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 

общения. 

26. Фонетика 

27. Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. 

Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их 

различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

28. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 

(простые случаи, без стечения согласных). 

29. Графика 

30. Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, 

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова. 

31. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь. 

32. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса. 

33. Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1


16 

 

34. Орфоэпия[4] 

35. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

36. Лексика 

37. Слово как единица языка (ознакомление). 

38. Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

39. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

40. Синтаксис 

41. Предложение как единица языка (ознакомление). 

42. Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). 

Установление связи слов в предложении при помощи смысловых 

вопросов. 

43. Восстановление деформированных предложений. Составление 

предложений из набора форм слов. 

44. Орфография и пунктуация 

45. Правила правописания и их применение: 

46. раздельное написание слов в предложении; 

47. прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах 

и фамилиях людей, кличках животных; 

48. перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

49. гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; 

50. сочетания чк, чн; 

51. слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

52. знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

53. Алгоритм списывания текста. 

54. Развитие речи 

55. Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). 

56. Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

57. Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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58. Составление небольших рассказов на основе наблюдений.  

59.  

60. 2 КЛАСС 

61.  

62. Общие сведения о языке 

63. Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии 

языкового пространства России и мира. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ. 

64. Фонетика и графика 

65. Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и 

гласного звука [и], твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; 

обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции 

букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

66. Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки. 

67. Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

68. Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный 

ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; 

согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

69. Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

70. Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я 

(в начале слова и после гласных). 

71. Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

72. Использование знания алфавита при работе со словарями. 

73. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах 

изученного). 

74. Орфоэпия[4] 

75. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 

отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 

решения практических задач. 

76. Лексика 

77. Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова 
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(общее представление). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. 

78. Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

79. Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

80. Состав слова (морфемика) 

81. Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах корня (простые случаи). 

82. Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с 

помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

83. Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова 

(наблюдение). 

84. Морфология 

85. Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», 

«что?»), употребление в речи. 

86. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что 

сделать?» и другие), употребление в речи. 

87. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 

88. Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и другое. 

89. Синтаксис 

90. Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение).  

91. Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие 

предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного 

из слов предложения (логическое ударение). 

92. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. 

93. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

94. Орфография и пунктуация 

95. Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и 

фамилии людей, клички животных); знаки препинания в конце 

предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного 

членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение 

правил правописания, изученных в 1 классе). 
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96. Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. 

Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря 

учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов.  

97. Правила правописания и их применение: 

98. разделительный мягкий знак; 

99. сочетания чт, щн, нч; 

100. проверяемые безударные гласные в корне слова; 

101. парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

102. непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

103. прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, 

клички животных, географические названия; 

104. раздельное написание предлогов с именами существительными. 

105. Развитие речи 

106. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа 

на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести 

разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

другое). Практическое овладение диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности при проведении парной и 

групповой работы. 

107. Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление 

устного рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

108. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей 

текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

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

(первичное ознакомление). 

110. Поздравление и поздравительная открытка. 

111. Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста 
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вслух с соблюдением правильной интонации. 

112. Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с 

опорой на вопросы. 
113.  

114. 3 КЛАСС 

115.  

116. Сведения о русском языке 

117. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент.  

118. Фонетика и графика 

119. Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный 

(безударный); согласный твёрдый (мягкий), парный (непарный); 

согласный глухой (звонкий), парный (непарный); функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на 

письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение 

изученного). 

120. Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными 

ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

121. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

122. Орфоэпия[4] 

123. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

124. Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

125. Лексика 

126. Повторение: лексическое значение слова. 

127. Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

128. Состав слова (морфемика) 

129. Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; 

признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; 

выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая 

часть слова (повторение изученного). 

130. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, 

суффикс - значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. 
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131. Морфология 

132. Части речи. 

133. Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Имена существительные единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён 

существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

(склонение). Имена существительные 1, 2, 3го склонения. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые.  

134. Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и 

падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён 

прилагательных. 

135. Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их 

употребление в речи. Использование личных местоимений для устранения 

неоправданных повторов в тексте. 

136. Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая 

форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. 

Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем 

времени. 

137. Частица не, её значение. 

138. Синтаксис 

139. Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены 

предложения - подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

140. Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и 

без союзов. 

141. Орфография и пунктуация 

142. Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале).  

143. Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

144. Правила правописания и их применение: 
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145. разделительный твёрдый знак; 

146. непроизносимые согласные в корне слова; 

147. мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

148. безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на 

уровне наблюдения); 

149. безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на 

уровне наблюдения); 

150. раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

151. непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

152. раздельное написание частицы не с глаголами. 

153. Развитие речи 

154. Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать 

собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой работы.  

155. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

156. Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: 

признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

157. План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте.  

158. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

159. Жанр письма, объявления. 

160. Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. 

161. Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации 

применения. 
162.  

163. 4 КЛАСС 

164.  

165. Сведения о русском языке 

166. Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 
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познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 

миниисследование, проект. 

167. Фонетика и графика 

168. Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по 

заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному 

алгоритму). 

169. Орфоэпия[4] 

170. Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 

произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

171. Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

172. Лексика 

173. Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

174. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

175. Состав слова (морфемика) 

176. Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение 

изученного). 

177. Основа слова. 

178. Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

179. Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

180. Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

181. Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа 

ожерелье во множественном числе; а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3го 

склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена 

существительные (ознакомление). 

182. Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного (повторение). Склонение имён 

прилагательных во множественном числе. 

183. Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-

го и 3го лица единственного и множественного числа; склонение личных 

местоимений. 
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184. Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и 

II спряжения глаголов. 

185. Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи.  

186. Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

187. Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

188. Частица не, её значение (повторение). 

189. Синтаксис 

190. Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их 

сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды 

предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 

предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). 

191. Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с 

одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

192. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения 

(без называния терминов). 

193. Орфография и пунктуация 

194. Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки; различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение 

и применение на новом орфографическом материале). 

195. Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

196. Правила правописания и их применение: 

197. безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на ье типа 

ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); 

198. безударные падежные окончания имён прилагательных; 

199. мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица 

единственного числа; 

200. наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 
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201. безударные личные окончания глаголов; 

202. знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов.  

203. Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

204. Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

205. Развитие речи 

206. Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная 

открытка, объявление и другое); диалог; монолог; отражение темы текста 

или основной мысли в заголовке. 

207. Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

208. Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; 

выборочный устный пересказ текста). 

209. Сочинение как вид письменной работы. 

210. Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 

в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

211. [1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода 

«Обучение грамоте» из Федеральной рабочей программы «Русский язык», 

которое прописывается в предмете «Русский язык», остальное содержание 

прописывается в рабочей программе предмета «Литературное чтение». 

212. [2] Раздел «Графика» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэтому 

на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 

213. [3] Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения грамоте» 

изучается параллельно с разделом «Письмо», поэтому на этот раздел 

отдельные часы не предусмотрены 

214. [4] Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех 

разделах курса, поэтому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены

file:///D:/kayut/Downloads/русский%204%20класс.docx
https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftnref1
https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftnref1
https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftnref1
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215. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

учебных действий:   

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;   

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 

разных точек зрения;   

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение;   

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией;   

• готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.   

  

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:   

• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий.   

  

215.1. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивн 

В результате изучения русского языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты:   

1) гражданско-патриотического воспитания: становление 

ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; осознание своей 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

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

с текстами на уроках русского языка; проявление уважения к своему 
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и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отраженных в текстах, с 

которыми идет работа на уроках русского языка;   

2) духовно-нравственного воспитания: осознание языка как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка);   

3) эстетического воспитания: уважительное отношение и 

интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание 

важности русского языка как средства общения и самовыражения;   

4) физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение правил 

безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения;   

5) трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни 

человека и общества (в том числе благодаря примерам из текстов, с 

которыми идет работа на уроках русского языка), интерес к 
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различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка;   

6) экологического воспитания: бережное отношение к 

природе, формируемое в процессе работы с текстами; неприятие 

действий, приносящих вред природе;   

7) ценности научного познания: первоначальные 

представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес 

к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его 

познании.   

  

В результате изучения русского языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.   

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий:   

• сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, 

предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другое);   

• устанавливать аналогии языковых единиц; объединять объекты 

(языковые единицы) по определенному признаку; определять 

существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов);   

• классифицировать языковые единицы; находить в языковом 

материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения;   
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• анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц;   

• выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию;   

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

наблюдения за языковым материалом, делать выводы.   

  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий:   

• с помощью учителя формулировать цель, планировать 

изменения языкового объекта, речевой ситуации;   

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев);   

• проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание;   

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения за языковым 

материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала;   

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях.   

  

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий:   

• выбирать источник получения информации: нужный словарь 

для получения запрашиваемой информации, для уточнения;   
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• согласно заданному алгоритму находить представленную в 

явном виде информацию в предложенном источнике: в 

словарях, справочниках;   

• распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа ее проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику);   

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова);   

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;   

• понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в 

виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы 

для представления лингвистической информации.   

  

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

общения как часть коммуникативных универсальных ых 

универсальных учебных действий: 

• устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;   

• корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок;   

• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц;   

• находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку;   

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям.   

  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:   
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• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков;   принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;   

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты;   

• ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат;   

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.   

  

Предметные результаты изучения русского языка. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:   

• осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей народа;   

• объяснять роль языка как основного средства общения;   

• объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения;   

• осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека;   

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

в учебнике алгоритмом); подбирать к предложенным словам синонимы;   

• подбирать к предложенным словам антонимы;   

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту;   

• проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми 

морфемами;   

• составлять схему состава слова;   

• соотносить состав слова с представленной схемой;   

• устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в 

объеме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;   

• определять грамматические признаки имен существительных: склонение, 

род, число, падеж;   

• проводить разбор имени существительного как части речи;   
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• определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж;   

• проводить разбор имени прилагательного как части речи; устанавливать 

(находить) неопределенную форму глагола; 

• определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо 

(в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в 

единственном числе);   

• изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать);   проводить разбор глагола как части речи;   

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

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

• использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте;   

• различать предложение, словосочетание и слово;   

• классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске;   

• различать распространенные и нераспространенные предложения;   

• распознавать предложения с однородными членами;   

• составлять предложения с однородными членами;   

• использовать предложения с однородными членами в речи;   

• разграничивать простые распространенные и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов);   

• составлять простые распространенные и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов);   

• производить синтаксический разбор простого предложения; находить 

место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;   

• применять изученные правила правописания, в том числе: 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья 

типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме 

собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); безударные 

падежные окончания имен прилагательных; мягкий знак после шипящих 

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

отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные 
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окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, 

соединенными союзами и, а, но и без союзов;   

• правильно списывать тексты объемом не более 85 слов;   

• писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом 

изученных правил правописания;   

• находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки;   

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

общение);   

• выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; строить 

устное диалогическое и монологическое высказывание (4 - 6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, 

нормы речевого взаимодействия;   

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

для конкретной ситуации письменного общения (письма, 

поздравительные открытки, объявления и другие);   

• определять тему и основную мысль текста;   

• самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или основную 

мысль;   

• корректировать порядок предложений и частей текста;   

• составлять план к заданным текстам; осуществлять подробный пересказ 

текста (устно и письменно);   

• осуществлять выборочный пересказ текста (устно);   

• писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам;   

• осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации;   

• формулировать устно и письменно простые выводы на основе 

прочитанной (услышанной) информации;   

• интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 

задачей;   

• объяснять своими словами значение изученных понятий;   

• использовать изученные понятия;   

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

числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 

федеральный перечень. 
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1.2. По учебному предмету "Литературное чтение": 

 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте.Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

Участие в диалоге. Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и определение количества 

звуков. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале 

небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). 

Восприятие текста произведений художественной литературы и устного 

народного творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и 

литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и 

волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность 

событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных 

и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные 

качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных «Лисица и 

тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки К.Д. Ушинский 

«Петух и собака», сказки В.Г.Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по 

выбору). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 

представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 
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произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка 

(общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. 

Ермолаева). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 

произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не 

делает никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», 

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев 

«Лучший друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

поэтических произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных 

произведений А. К. Толстого, А. Н. Плещеева, Е. Ф. Трутневой, С. Я. Маршака 

и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, 

человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной 

речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение 

нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при 

выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество – малые фольклорные жанры (не менее 

шести произведений). Многообразие малых жанров устного народного 

творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, 

играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка 

– игровой народный фольклор. Загадки – средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы – проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы.  

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по 

выбору) – герои произведений. Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных – воспитание добрых чувств и 

бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-

познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его 

внешности. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о 

животных. 
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Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин 

«Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере 

доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, А. В. Митяева и др.). 

Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность 

одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. 

Барто «Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее 

трёх произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в 

каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях 

окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», 

Б.В. Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по 

выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление 

о том, что книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации – элементы ориентировки в книге. Умение использовать 

тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения; 

 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

текста; 

 ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые 

фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, 

стихотворение (в пределах изученного); 
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 различать и группировать произведения по жанрам (загадки, 

пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, 

рассказ); 

 анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательность событий в произведении, характеризовать героя, 

давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, 

задавать вопросы по фактическому содержанию; 

 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

 понимать, что текст произведения может быть представлен в 

иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм, 

спектакль и другие); 

 соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из 

текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и 

пунктуационные нормы; 

 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или 

прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, 

высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

 описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, 

сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к учителю; 

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой 

навык чтения; 

 с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении 

читательской деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение 

договариваться, ответственно выполнять свою часть работы.  
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2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не 

менее трёх стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева 

и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с 

главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. 

Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», 

А.А. Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 

по выбору). Шуточные фольклорные произведения – скороговорки, 

небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, 

«перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт – 

основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, 

их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. 

Сказка – выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных 

сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). 

Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: 

герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. 

Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, 

постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, 

загадки, народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская 

народная сказка «У страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье 

зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России (1-2 

произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в 

разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы 

(по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений 

природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на 



39 

 

примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, произведения П. 

И. Чайковского, А. Вивальди и др.). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», 

«Вот север, тучи нагоняя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. 

Обсыпается наш сад…», М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий 

«Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром 

злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима – 

аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном 

произведении (расширение круга чтения: не менее четырёх произведений Н.Н. 

Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка 

поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две 

пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», 

Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и 

Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: 

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). 

Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, 

особенностей языка. Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. 

Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о 

животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; 

произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных 

– тема литературы (произведения Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, С. В. 

Михалкова, Б. С. Житкова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов 

животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои 

стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных 

в художественном и научно-познавательном тексте. Нравственно-этические 

понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности 

басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере 
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произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный 

урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами 

(без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки.  

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. 

Толстой «Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков 

«Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», 

Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и другие (по 

выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по 

выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о 

семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, 

радость общения и защищённость в семье. Тема художественных 

произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев 

«Песня матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», 

С.А. Баруздин «Салют» и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка 

(не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, 

Х.-К. Андерсен и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. 

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен 

«Пятеро из одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга 

учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 
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 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

 сравнивать и группировать различные произведения по теме (о 

Родине, 

 о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и 

превращениях), 

 по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка 

(фольклорная 

 и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

 характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 

стихотворение); 

 анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, 

главную мысль произведения, находить в тексте слова, 

подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, 

сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

 анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра 

(ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в 

переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой 

на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

 соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

 ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по 

автору, каталогу на основе рекомендованного списка; 

 по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях 

предполагать тему и содержание книги; 

 пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои 

ответы, дополнять ответы других участников, составлять свои 

вопросы и высказывания 

 на заданную тему; 

 пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 
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 обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать 

(устно) простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

 описывать (устно) картины природы; 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие 

сказки; 

 участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из 

художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении 

(слушании) произведения; 

 удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста; 

 контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении  

 (слушании) произведения; 

 проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

 распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы. 

 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные темы 

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). 

Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей 

страны и родного края – главные идеи, нравственные ценности, выраженные 

в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-

этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за 

красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о 

Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: 

интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. 

Пришвин «Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша 

древняя столица» (отрывки) и другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры 

фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, 
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по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России 

(значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные 

В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, 

пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 

нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык 

(лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как 

отражение сюжета волшебной сказки (картины В. М. Васнецова, И. Я. 

Билибина и др.). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы 

песен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной 

земле. Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. 

Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 

выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, 

какими качествами обладал). Характеристика былин как героического 

песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, 

их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции 

картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная 

сказка «Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по 

выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин – великий русский поэт. 

Лирические произведения А. С. Пушкина: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. 

С. Пушкина в стихах («Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и 

другие по выбору). Нравственный смысл произведения, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. 

Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин – 

иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного 

паркета…» и другие (по выбору). 

Творчество И. А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое 
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помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях И. А. 

Крылов – великий русский баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): 

назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. 

Использование крылатых выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и 

виноград», «Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. 

Блока, И. А. Бунина, С. А. Есенина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. 

Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения. Звукопись, её выразительное значение Олицетворение как одно из 

средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна 

как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств 

создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов 

«Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» 

и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. 

Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ 

как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные 

части произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, 

развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: 

основные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика 

и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, 

текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», 

«Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее 

двух). Круг чтения: произведения В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. 

Соколова-Микитова и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», 
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И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и 

другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг 

чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. 

Паустовский «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем 

«Разные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и 

рассказчика. Герой художественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая 

обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети 

на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события 

сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, 

проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и 

его команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

рассказов (не менее двух произведений): Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский, М. М. 

Зощенко и др. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие 

(по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов 

по выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных 

зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. 

Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро 

«Подарок феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 

осознание важности читательской деятельности. Использование с учётом 

учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 
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предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид 

искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с 

рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

 различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, 

народные и авторские произведения; 

 анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, делить текст на части, 

озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять 

композицию произведения, характеризовать героя; 

 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 

 сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным 

жанрам; произведения одного жанра, но разной тематики; 

 исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров 

(портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 сравнивать информацию словесную (текст), графическую или 

изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное 

произведение); 

 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения 

литературы и изобразительного искусства по тематике, настроению, 

средствам выразительности; 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к 

событиям, героям произведения; 
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 формулировать вопросы по основным событиям текста; 

 пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

 выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая 

соответствующее настроение; 

 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.  

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений: 

 принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в 

зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать 

реализацию поставленной задачи чтения; 

 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать (драматизировать) несложные произведения 

фольклора и художественной литературы; выбирать роль, 

договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим 

замыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 
 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ 

родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например произведения 

С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.

). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов 

России). Страницы истории России, великие люди и события: образы 

Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников 

Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к 

Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов Л. А. Кассиля, С. П. 

Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, 
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знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 

произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков 

«Родине», А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. 

Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-

исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная 

духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов 

фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное 

значение фольклора для появления художественной литературы. Малые 

жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, 

волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, 

быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных 

народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» 

сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой 

былины – защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, 

Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, 

народные сказки (2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по 

выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне 

Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических 

произведениях А. С. Пушкина. Средства художественной выразительности в 

стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение). 

Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки.  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом 

жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. 

Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и 

прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 
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(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», 

«Квартет», И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и 

другие. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения 

М. Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора 

как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, 

Москва! …Люблю тебя как сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-

три по выбору). Герои литературных сказок (произведения П. П. Ершова, П. 

П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь – особенность авторской сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. 

Ершов «Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ– ХХ веков. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: 

лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): В. А. Жуковский, И.С. Никитин, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. 

А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт и др. Темы 

стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приёмы создания художественного образа в лирике. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация 

к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В 

синем небе плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», 

А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): 

рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. 

Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 
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автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности 

художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры 

текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), 

«Русак», «Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения 

человека и животных, защита и охрана природы – тема произведений 

литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений В. 

П. Астафьева, М. М. Пришвина, С.А. Есенина, А. И. Куприна, К. Г. 

Паустовского, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин 

«Выскочка», С.А. Есенин «Лебёдушка» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх 

и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 

произведений не менее трёх авторов): А. П. Чехова, Н. Г. Гарина-

Михайловского, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. С. Житкова, В. В. 

Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский 

способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к 

ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-

Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке 

и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром – пьесой-сказкой. Пьеса – 

произведение литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса 

как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и 

эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.  

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух 

произведений по выбору): юмористические произведения на примере 

рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, М. М. Зощенко, В. В. Голявкина. 

Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в 

кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

(отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 

зарубежных писателей. Литературные сказки Х.-К. Андерсена, Ш. Перро, 
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братьев Гримм и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения 

Дж. Свифта, Марка Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», 

Дж. Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том 

Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила 

читателя и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). 

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

показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как 

повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-

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

справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

 читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения 

понимания и запоминания текста; 

 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить 

в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между 

событиями, эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

 сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их 

поступков (по контрасту или аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, 

дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность;  

 исследовать текст: находить средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), 
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описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), 

выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

 использовать справочную информацию для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей; 

 характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и 

задавать вопросы к учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и 

его произведениях; 

 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

 использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера по наблюдениям, на заданную тему.  

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений: 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время 

досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения 

передачи настроения, особенностей произведения и героев;  

 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, 

устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять 

способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и 

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

 соблюдать правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 
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[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание 

периода «Обучение грамоте» из Федеральной предметной программы 

«Русский язык», которое реализуется средствами предмета 

«Литературное чтение», остальное содержание прописывается в 

рабочей программе предмета «Русский язык». 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания.   

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, 

развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и 

отношений на практике.   

В результате изучения литературного чтения на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты:   

1) гражданско-патриотическое воспитание: становление ценностного 

отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к изучению 

родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в 

процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей 

русской литературы и творчества народов России; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений.   

2) духовно-нравственное воспитание: освоение опыта человеческих 

взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, 

независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; выражение 

своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 
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эмоциональной окраске; неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям.   

3) эстетическое воспитание: проявление уважительного отношения и 

интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, 

восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, 

готовность выражать свое отношение в разных видах художественной 

деятельности; приобретение эстетического опыта слушания, чтения и 

эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 

художественной литературы; понимание образного языка художественных 

произведений, выразительных средств, создающих художественный образ.   

4) трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям.   

5) экологическое воспитание: бережное отношение к природе, осознание 

проблем взаимоотношений человека и животных, отраженных в литературных 

произведениях; неприятие действий, приносящих вред окружающей среде.   

6) ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением для 

решения различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в 

самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора 

и художественной литературы, творчества писателей. 

   

В результате изучения литературного чтения на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.   

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:   

• сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии;   

• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;   
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• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам;   

• находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), 

составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;   

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма;   

• устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев.   

  
У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий:   

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

• формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);   

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования);   

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных 

или сходных ситуациях.   

  
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:   

• выбирать источник получения информации; находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному 

алгоритму;   

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа ее проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-коммуникационной сети "Интернет";   
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• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;   

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.   

  
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий:   

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;   

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных 

точек зрения;   

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение;   

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;   

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);   

• готовить небольшие публичные выступления;    подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.   

  

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:   

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;   

• выстраивать последовательность выбранных действий.   

  
У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных действий:   

• устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;   

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.   

  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков;   

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;   

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;   
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• ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат;   

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы;   

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;   

• выстраивать последовательность выбранных действий.   

  

Предметные результаты изучения литературного 

чтения. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:   

• осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 

отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 

народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений;   

• демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества: формировать собственный круг чтения;   

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

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объему 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту 

(без отметочного оценивания);   

• читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; различать художественные произведения и 

познавательные тексты;   

• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

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

произведение от эпического;   

• понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том 

числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам;   

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

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

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России;   
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• соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

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

разных жанров литературы России и стран мира;   

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста;   

• характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по 

самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), 

характеризовать собственное отношение к героям, поступкам;   

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

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные 

связи событий, явлений, поступков героев;   

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря;   

• находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора);   

• осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

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

эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора, лирика, эпос, образ);   

• участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики);   

• устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного 

(прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста;   

• составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

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

лица рассказчика, от третьего лица;   

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;   

• составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

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

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



59 

 

рассуждение), корректировать собственный текст с учетом правильности, 

выразительности письменной речи;   

• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму;   

• сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного 

произведения (не менее 10 предложений);   

• использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, 

оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, 

примечания);   

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;   

• использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети 

"Интернет" (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей..   

  

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

предметной области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих 

увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог 

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

объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с 

соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными 

и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста; представлять 

результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 
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иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на 

слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера 

в прослушанном тексте; смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные 

и адаптированные аутентичные 

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

соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и 

понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, 

главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста 

запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах 

изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; письменная речь: владеть техникой 

письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием личной 

информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником 

образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации 

изученных коммуникативных типов предложений; основных значений 

изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых 

клише); признаков изученных 

грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в 

изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных 

типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать 

буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные 

слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении и обращении); 
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4) использование языковых средств, соответствующих учебно-

познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 

500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в 

их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических 

форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание 

названий родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей, небольших произведений детского фольклора 

(рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении 

и аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать 

объекты и явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

в рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных 

ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников 

в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование 

способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 10) приобретение опыта практической 

деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном 

языке (выбирать источник для получения информации, оценивать 

необходимость и достаточность информации для решения поставленной 

задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомить 

представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ МАТЕМАТИКА   
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Основное содержание обучения в программе по математике 

представлено разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические 

фигуры», «Математическая информация». 

 

1 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и 

двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения 

между ними: сантиметр, дециметр. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов 

действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как 

действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи 

по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой 

задаче. Решение задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, 

установление пространственных отношений: «слева – справа», «сверху – 

снизу», «между». 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с 

помощью линейки на листе в клетку. Измерение длины отрезка в сантиметрах.  

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному 

признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, 

продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математических объектов.  

Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из 
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строки или столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, 

схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёх шаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 

длины, изображением геометрической фигуры. 

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем 

мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному 

замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдать последовательность при количественном и порядковом счёте. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помощью различных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной 

форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку;  

комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве;  

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 
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учебных действий: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с 

помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять 

правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 

2 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. 

Запись равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько 

единиц, десятков. Разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени 

(единицы времени – час, минута), измерение длины (единицы длины – метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр). Соотношение между единицами величины 

(в пределах 100), его применение для решения практических задач. 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для 

вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных 

ситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, 

деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 

действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. 

Нахождение неизвестного компонента сложения, вычитания. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 

выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения 
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и вычитания (со скобками или без скобок) в пределах 100 (не более трёх 

действий). Нахождение значения числового выражения. Рациональные 

приёмы вычислений: использование переместительного свойства.  

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение 

текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение или 

уменьшение величины на несколько единиц или в несколько раз. Запись 

ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, 

следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра изображённого прямоугольника (квадрата), 

запись результата измерения в сантиметрах.  

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 

признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между числами 

или величинами. Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (например, таблицы сложения, 

умножения, графика дежурств). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, 

измерений и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной 

формой учебника, компьютерными тренажёрами). 

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на 
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пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

наблюдать математические отношения (часть – целое, больше – меньше) 

в окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы;  

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым 

решением) по образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания 

сюжетной ситуации, конструирования утверждений, выводов относительно 

данных объектов, отношения; 
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называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие 

заданным свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, 

взаимное расположение геометрических фигур; 

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

величин, геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной 

работы с математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или 

затруднения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, 

группах, составленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 

выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное 

выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого 

характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, 

определять время и продолжительность с помощью часов, выполнять 

прикидку и оценку результата действий, измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 

3 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и 

граммом, отношения «тяжелее – легче на…», «тяжелее – легче в…». 
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Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения 

«дороже – дешевле на…», «дороже – дешевле в…». Соотношение «цена, 

количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее – 

медленнее на…», «быстрее – медленнее в…». Соотношение «начало, 

окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между 

величинами в пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади.  

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с 

числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. 

Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. 

Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное 

действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового 

выражения, содержащего несколько действий (со скобками или без скобок), с 

вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление 

на модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим 

способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том 

числе деления с остатком), отношений («больше – меньше на…», «больше – 

меньше в…»), зависимостей («купля-продажа», расчёт времени, количества), 

на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного 

результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в 

практической ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на 

нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
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Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных 

сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданным значением площади. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, 

поездов), внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения 

учебных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых 

заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 

компьютере, других устройствах). 

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных 

в задаче; 
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различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в 

практической ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 

задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в 

таблице, на диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертёж;  

устанавливать соответствие между различными записями решения 

задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую 

задачу; 

объяснять на примерах отношения «больше – меньше на…», «больше – 

меньше в…», «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к 

другим в соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

проверять ход и результат выполнения действия; 

вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 
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формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, 

расчётами; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления, проверять полноту и правильность заполнения 

таблиц сложения, умножения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания 

(находить разные решения, определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, 

выполнять роли руководителя или подчинённого, сдержанно принимать 

замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 

работы. 
 

4 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число 

разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

Единицы массы (центнер, тонна)и соотношения между ними. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между 

ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), 

скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение 

между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на 

однозначное (двузначное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. 

Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в 

пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью 



72 

 

калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического 

действия: запись, нахождение неизвестного компонента.  

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: 

анализ, представление на модели, планирование и запись решения, проверка 

решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, 

время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. 

Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление 

решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового 

выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение 

окружности заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур 

с помощью линейки, угольника, циркуля. Различение, называние 

пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух – трёх 

прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. 

Составление и проверка логических рассуждений при решении задач.  

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 

представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор 

математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической 

фигуре). Поиск информации в справочной литературе, Интернете. Запись 

информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельное. Правила 

безопасной работы с электронными источниками информации (электронная 

форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, 
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ориентированные на обучающихся начального общего образования).  

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач.  

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, 

использовать её в высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры), записывать признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, 

приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор 

вариантов); 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем 

мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным 

свойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с 

заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие 

условиям задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу 

предмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость 

движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость 

(измерительные сосуды). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, 

на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том 

числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 
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приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или 

опровержения вывода, гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск 

ошибок в решении. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении 

учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе 

решения, распределять работу между членами группы (например, в случае 

решения задач, требующих перебора большого количества вариантов), 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы 

с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и 

покупки, приближённая оценка расстояний и временных интервалов, 

взвешивание, измерение температуры воздуха и воды), геометрическими 

фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, 

прикидка и оценка конечного результата). 
 

 

 

4. Предметные результаты по учебному предмету "Математика" 

предметной области "Математика и информатика" должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 
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2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 

задачи, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с 

заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие 

наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами 

измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

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

простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример 

и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения 

формулировать утверждение (вывод, правило), строить логические 

рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", 

"все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и 

текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении 

учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных 

и семейных финансов. 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 КЛАСС 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 

школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. 

Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и 

учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной 

работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 
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Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов 

семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, 

флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. 

Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные 

объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, 

уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. 

Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по 

термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, краткая 

характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота 

о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. Правила использования электронных средств, 

оснащенных экраном. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет. 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
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действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой 

природы; 

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность 

представителей одной группы (в пределах изученного); 

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме 

– текста, иллюстраций, видео, таблицы; 

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его 

названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на 

вопросы, дополнять ответы участников; уважительно от носиться к 

разным мнениям; 

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название 

страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с 

принадлежностью народу РФ, описывать предмет по предложенному 

плану; 

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе 

своё отношение к природным явлениям; 

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они 

различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами 

здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная 

активность, закаливание, безопасность использования бытовых 

электроприборов); 

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах другими детьми, выполнять самооценку; 
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 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения 

режима дня, организации учебной работы; нарушения правил 

дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми 

приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: 

договариваться, справедливо распределять работу, определять 

нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты. 
   

2 КЛАСС 

Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на 

карте. Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни 

Москвы – святыни России: 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. Россия – многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, 

его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям 

других людей – главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля 

отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: 

глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 

природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 
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растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. 

Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи 

и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения 

на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в 

быту, на прогулках. 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, 

высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера 

телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в 

информационно-коммуникационной сети Интернет (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. Универсальные учебные действия 

(пропедевтический уровень) 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, 

сравнение, измерение); 

 определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, 

твёрдое, газообразное); 

 различать символы РФ; 

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в 

пределах изученного); 

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и 

ядовитые (в пределах изученного); 
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 различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально; 

 читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять 

схемы; 

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: 

 понятия и термины, связанные с социальным миром 

(индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; 

поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, 

родной край, регион); 

 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, 

тело, явление, вещество; заповедник); 

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны 

здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, 

опасная ситуация). 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других 

планет Солнечной системы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, 

«Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы 

чувств?», «Лес – природное сообщество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного 

и растения как живого существа; связь изменений в живой природе с 

явлениями неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную 

книгу России (на примере своей местности); 

6. описывать современные события от имени их участника.  

 

2 КЛАСС 

Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на 

карте. Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни 
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Москвы – святыни России: 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. Россия – многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, 

его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям 

других людей – главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля 

отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: 

глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 

природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. 

Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи 

и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения 

на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в 

быту, на прогулках. 
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Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, 

высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера 

телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в 

информационно-коммуникационной сети Интернет (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. Универсальные учебные действия 

(пропедевтический уровень) 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, 

сравнение, измерение); 

 определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, 

твёрдое, газообразное); 

 различать символы РФ; 

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в 

пределах изученного); 

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и 

ядовитые (в пределах изученного); 

 различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально; 

 читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять 

схемы; 

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

2. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: 
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 понятия и термины, связанные с социальным миром 

(индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; 

поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, 

родной край, регион); 

 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, 

тело, явление, вещество; заповедник); 

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны 

здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, 

опасная ситуация). 

7. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других 

планет Солнечной системы; 

8. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, 

«Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы 

чувств?», «Лес – природное сообщество» и др.); 

9. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного 

и растения как живого существа; связь изменений в живой природе с 

явлениями неживой природы); 

10. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную 

книгу России (на примере своей местности); 

11. описывать современные события от имени их участника.  

3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Наша Родина – Российская Федерация. Уникальные памятники 

культуры России, родного края. Государственная символика Российской 

Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. 

Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России. Особенности 

труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, 

в которых они находятся. 

Человек и природа 
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Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух 

– смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в 

природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение 

для живой природы и хозяйствен 

ной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение 

шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности 

питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, 

птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела 

человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса.Правила безопасной жизнедеятельности 



85 

 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого 

дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей 

части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 

других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения 

пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в 

вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности).  

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной 

информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) 

в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную 

сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, 

поведение животных) по предложенному и самостоятельно 

составленному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями жизни животного; 

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями;  

 моделировать цепи питания в природном сообществе; 

 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом).  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать 

полезную и интересную информацию о природе нашей планеты; 

 находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; 

находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 
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 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с 

изображёнными объектами; 

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках 

– текстах, таблицах, схемах, в том числе в информационно-

коммуникационной сети Интернет (в условиях контролируемого 

входа); 

 соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их 

краткой характеристикой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, 

семейный бюджет, памятник культуры); 

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 

океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, 

Красная книга); 

3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью 

(знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, 

предвидение). 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе 

сравнения объектов природы; 

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных 

царств природы; 

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как 

живого организма; 

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей 

страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои 

действия (при небольшой помощи учителя); 

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 

корректировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя 

(лидера), подчинённого; 

 оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на советы и замечания в свой адрес; 
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 выполнять правила совместной деятельности, признавать право 

другого человека иметь собственное суждение, мнение; 

 самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики 

общения. 
 

4 КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации – глава государства. Политико-административная карта России. 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, 

знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к 

культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Государство 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. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом. 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. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям 

независимо от их национальности, социального статуса, религиозной 

принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, 
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измерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце – 

ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы 

России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и 

озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в 

России и за рубежом (2–3 объекта). 

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). Связи 

в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила 

нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного по ведения в общественных 

местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного 

поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и 

средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других 

средств индивидуальной мобильности. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет 

(поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
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действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития 

человека; 

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение 

реки, форма поверхности); 

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой 

природной зоне; 

 классифицировать природные объекты по принадлежности к 

природной зоне; 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в 

разных формах; оценивать объективность информации, учитывать 

правила безопасного использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об 

окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе 

и информационно-коммуникационную сеть Интернет (в условиях 

контролируемого выхода); 

 делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 

дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая 

в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; 

культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, 

иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия; 

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 

различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в 

деятельности организма; 
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 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 

самочувствия организма вредных привычек; 

 описывать ситуации проявления нравственных качеств – 

отзывчивости, доброты, справедливости и др.; 

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на 

основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, 

пищевых цепей); 

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории 

нашей страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия при необходимости; 

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над 

ошибками; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных 

ролей – руководитель, подчинённый, напарник, члена большого 

коллектива; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, 

труда. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:  

1) гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности 

к российскому народу, к своей национальной общности; сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 
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уважения к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как 

члена общества;   

2) духовно-нравственного воспитания: проявление культуры общения, 

уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно-

этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые 

строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности; применение правил совместной деятельности, 

проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям;   

3) эстетического воспитания: понимание особой роли России в развитии 

общемировой художественной культуры, проявление уважительного 

отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; использование полученных 

знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах 

художественной деятельности.   

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил организации здорового и 

безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил 

безопасного поведения в окружающей среде (в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью;   

5) трудового воспитания: осознание ценности трудовой деятельности в 

жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям;   

6) экологического воспитания: осознание роли человека в природе и 

обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к 

природе, неприятие действий, приносящих ей вред;   

7) ценности научного познания: осознание ценности познания для 

развития человека, необходимости самообразования и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств.   

  

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 



92 

 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.   

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:   

• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности; на основе наблюдений доступных объектов 

окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами 

(часть - целое;   

• причина - следствие; изменения во времени и в пространстве);   

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку;   

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма.   

  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;   

• проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;   

• определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов;   

• формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;   

• моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме 

(лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его 

результаты и другое);   

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие);   
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• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, исследования).   

  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:   

• использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учетом учебной задачи; находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде,   

• согласно заданному алгоритму;   

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основе предложенного учителем способа ее проверки; находить и 

использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;   

• читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, 

таблицу, иллюстрацию;   

• соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (с помощью учителя); анализировать и создавать текстовую, 

видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей;   

• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий:   

• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников;   

• признавать возможность существования разных точек зрения;   

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение; приводить 

доказательства своей правоты;   

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику;   

• использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста 

о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;   

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами;   
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• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;   готовить 

небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, 

фото, плакаты и другое) к тексту выступления.   

  

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:   

• планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению 

учебной 

задачи;   

• выстраивать последовательность выбранных действий и операций.   

  

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля и самооценки как части регулятивных универсальных учебных 

действий:   

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;   

• находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;   

• корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя);   

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни;   

• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя;   

• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их.   

  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

• понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной 

(практической) задачи;   

• активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей 

совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему 

миру);   

• коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять 

роли, 
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договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;   

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности:   

• справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с 

наличием разных мнений;   

• не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без 

участия взрослого; ответственно выполнять свою часть работы.   

  

Предметные результаты изучения окружающего мира 

 К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:   

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; 

• соблюдать правила нравственного поведения в социуме;   

• показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России);   

• показывать на исторической карте места изученных исторических событий;   

• находить место изученных событий на "ленте времени";   

• знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками 

и периодами истории России;   

• рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических 

деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края;   

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и 

своего региона;   

• проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда;   

• распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;   

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации;   

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств;   
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• использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

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

года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 

природных зон);   

• называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); называть экологические 

проблемы и определять пути их решения;   

• создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о 

природе и обществе;   

• использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; соблюдать правила нравственного 

поведения на природе;   

• осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека;   

• соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и других);   

• соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и 

других средствах индивидуальной мобильности;   

• осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет";   

• соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

  

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и 

светской этики" изучается модуль "Основы православной культуры» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

             модуля «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в 

православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных 

культур и светской этики" предметной области "Основы религиозных 

культур и светской этики" должны обеспечивать: 

6.1. По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (православного христианства), называть основателя и 

основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния православной религиозной традиции на отношения 

в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории 

России, современной жизни; 
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13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

 

1 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или 

горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для 

линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией.  

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие навыка 

видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных).  

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. 

Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном 

искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, 

бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым 

цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражения настроения 

в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и 

восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые 

состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная 

техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.  

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, 

тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, 

зайчика). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов (дымковская или каргопольская 

игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, 
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закручивания, складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока 

на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов 

действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в 

круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. 

Последовательное ведение работы над изображением бабочки по 

представлению, использование линии симметрии при составлении узора 

крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская 

игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания 

бумаги и аппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания 

бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире 

(по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных 

простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и 

вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного 

города из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного 

и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной 

среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное 

состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. 
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М. Васнецова и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе 

получаемых знаний и творческих практических задач – установок 

наблюдения. Ассоциации из личного опыта обучающихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких 

зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 
 
 

2 КЛАСС 
 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для 

линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на 

плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и 

движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических 

навыков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе 

рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе 

бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. 

Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение 

внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета.  

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и 

получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и 

движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски.  

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.  

Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с 

помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность 

цветовых состояний и отношений. 



102 

 

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды 

и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, 

ветер – по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

(образ мужской или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по 

мотивам выбранного художественного народного промысла (филимоновская 

игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с 

традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей 

характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её 

преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина 

тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), 

например, снежинки, паутинки, росы на листьях. Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные 

изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом 

местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные 

народные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в 

жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные 

варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование 

пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе 

сворачивания геометрических тел – параллелепипедов разной высоты, 

цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание 
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полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники 

отечественной архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок 

дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по 

выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного 

и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, 

анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с 

рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства 

(например, кружево, шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 

состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, И. И. Шишкина, Н. П. 

Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике 

(например, произведений В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина) и в скульптуре 

(произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их 

пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint 

или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими 

фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в программе 

Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов 

(например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на 

основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей 

ночи», «Перо жар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 
 

 

3 КЛАСС 
 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по 



104 

 

выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения 

и текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция 

открытки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или 

аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. 

Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе 

наблюдений и фотографий архитектурных достопримечательностей своего 

города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение 

частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или 

карандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз 

занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка 

по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной 

бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации.  

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность 

обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей 

ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в 

изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. 

Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его 

личности с использованием выразительных возможностей композиционного 

размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, 

характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в 

композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, 

придание ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из 

бумаги, ниток или других материалов). 
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Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или 

создание этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах 

скульптуры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в 

скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения 

посуды из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов 

Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание 

орнамента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия 

построения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования 

мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание 

павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, 

ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных 

достопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, 

на основе использования фотографий и образных представлений.  

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости 

(аппликация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, 

пенопласта и других подручных материалов. Графический рисунок 

(индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде 

коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий 

и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание 

и обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских 

книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города 

или села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности 

(по выбору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-

Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные 

музеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 
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Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи 

и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные 

музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к 

коллекции музея и искусству в целом. 

Виды пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре 

– определяются предметом изображения; классификация и сравнение 

содержания произведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи).  

Представления о произведениях крупнейших отечественных 

художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, 

В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и других. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных 

портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других.  

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), 

разные направления и ритмы движения (например, собрались, разбежались, 

догоняют, улетают). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть 

простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента 

(паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе с 

поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого 

раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же 

элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом 

графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного 

изображения, фотографии и шрифта для создания плаката или 

поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение 

яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение.  

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи 

местные (по выбору учителя). 
 

4 КЛАСС 
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Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и 

тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение 

частей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, 

сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и 

сказаний разных народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; 

использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных 

композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с 

разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери 

и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, 

портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные 

панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на 

темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и 

легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и защитникам 

Отечества, героям Великой Отечественной войны и мемориальными 

комплексами. Создание эскиза памятника ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и 

назначению предмета, в художественной обработке которого он применяется. 

Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных 

народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и 

другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба 

и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор 

головных уборов и другие. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках 

русской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 
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Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и 

обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных 

сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 

природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный 

дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги 

или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и 

традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, 

функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек.  

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, 

закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, 

собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных 

народов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, 

готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства 

древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный 

собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного 

наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. 

Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. 

Билибина на темы истории и традиций русской отечественной культуры.  

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

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

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский Кром, Казанский кремль (и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники 

русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи.  

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники 

Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения 
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предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания 

национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: 

Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя).  

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и 

воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.  

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. 

Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных 

народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местных 

традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: 

каменный православный собор, готический или романский собор, пагода, 

мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур 

или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных 

фаз движения. Создание анимации схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить 

простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи 

или этнокультурных традиций народов России. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ О 7. Предметные результаты по 

предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

7.1. По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов 

для обработки фотографических изображений и анимации. 

43.7.2. По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

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

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 4) умение исполнять свою партию в хоре с 

сопровождением и без сопровождения. 

 Содержание программы по труду( технологии) 1 КЛАСС 

 

Технологии, профессии и производства 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их 

передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия 

мастера – условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие 

об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. 

Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание порядка во 

время работы, уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 

использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 
 

Технологии ручной обработки материалов 
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Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с 

опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных 

графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной 

разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из 

бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и другое. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другое).  

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления 

(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, 

рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы 

изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, 

отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 

способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной 

работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, 

семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей 

(приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью 

пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка 

нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов.  

 

Конструирование и моделирование 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление о 

конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей 
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конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. 

Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, 

рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого 

действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в 

зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в 

зависимости от требуемого результата (замысла). 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.  

Информация. Виды информации. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)  

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в 

их устройстве. 

Работа с информацией: 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении 

простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться 

ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям. 
 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.  

 

2 КЛАСС 

 

Технологии, профессии и производства 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учётом 

данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, 

экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, 

отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии, правила 

мастера. Культурные традиции. Техника на службе человеку.  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.  
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Технологии ручной обработки материалов 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с 

помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и другое), сборка изделия 

(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и 

назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема. Чертёжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических 

изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого 

угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, 

вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание 

тонкого картона и плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей 

на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). 

Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и основные 

свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка 

косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с 

помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность 

изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, 

отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, 

бусины и другие). 

 

Конструирование и моделирование 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. 

Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.  

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической 

работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи;  

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме.  

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответы других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, 

проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 

учителя, о выполненной работе, созданном изделии. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 
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понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться 

учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться 

к чужому мнению. 
 

3 КЛАСС 

 

Технологии, профессии и производства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, 

связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках 

технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая 

гармония в предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее 

представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе 

изучения природных законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, 

треугольник как устойчивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение 

социальных ролей (руководитель (лидер) и подчинённый). 
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Технологии ручной обработки материалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных 

видах изделий, сравнительный анализ технологий при использовании того или иного 

материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

другие), называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, 

экономная разметка материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование 

развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) 

развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение 

задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. 

Выполнение измерений, расчётов, несложных построений.  

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки 

косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для 

соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя 

отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей.  

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

 

Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и 

неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их использование в 

изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 
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устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение 

задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и 

наоборот). 
 

Информационно-коммуникативные технологии 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, персональный компьютер и другие. Современный 

информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила 

пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 

информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, 

DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим.  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а 

также графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий;  

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов;  

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 
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осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством 

учителя. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

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

свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и 

способов выполнения задания. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 

решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, 

действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения;  

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но 

и по деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;  

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы. 
 

4 КЛАСС 

 

Технологии, профессии и производства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки 

в развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 

материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и 

профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти 
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(пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие).  

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 

изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, 

шитьё, вышивка и другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических 

решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе 

содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование 

комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в 

выполнении учебных проектов. 
 

Технологии ручной обработки материалов 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными (изменёнными) требованиями к изделию.  

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 

разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о 

видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. 

Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), 

собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и 

другие), её назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор 

ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий.  

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение 

технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами.  
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Комбинированное использование разных материалов. 

 

Конструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при 

выполнении индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. Презентация робота.  

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми 

материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении 

изделий и другое. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

 

 

8. Предметные результаты по учебному предмету "Технология" 

предметной области "Технология" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том 

числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

  

9. Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" 

предметной области "Физическая культура" должны обеспечивать: 
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1) сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в том 

числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в 

Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

  

  

1.4.  Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 2. 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, 

является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные 

требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их 

достижения. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией соответствующего локального акта. 

4. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

  

1.4.1. Общие положения 



 

123  

  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:   

• стартовую диагностику;   

• текущую и тематическую оценку;   

• портфолио; психолого-педагогическое наблюдение;   

• внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.   

  

Внешняя оценка включает:   

• независимую оценку качества образования;   мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней.   

  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений.   

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме.   

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений.   

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала.   

  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:   

• оценку предметных и метапредметных результатов;   

• использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; использование разнообразных методов и форм 
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оценки, взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и 

творческих работ;   

• использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); использование мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий.   

  

1.4.2. Особенности оценки 

метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение 

общего представления о воспитательной деятельности образовательной 

организации и ее влиянии на коллектив обучающихся.   

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических 

норм и правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-

психологических особенностей развития.   

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают 

две группы результатов:   

• основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности;   

• готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности.   

  

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический 

работник может осуществлять только оценку следующих качеств:   

• наличие и характеристика мотива познания и учения;   

• наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия;   

• способность осуществлять самоконтроль и самооценку.   

  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, 

целесообразно интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных 

универсальных учебных действий.   

  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность 
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познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий.   

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности.   

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности:   

• познавательных универсальных учебных действий;   коммуникативных 

универсальных учебных действий;   

• регулятивных универсальных учебных действий.   

  

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, 

базовых исследовательских действий, умения работать с информацией.   

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений:   

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;   объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  
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определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;   

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;   

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;   

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.   

  

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений:   

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов;   

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;   

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);   

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие);   

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования);   прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях;   

  

Работа с информацией   

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений:   

• выбирать источник получения информации;   

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;   

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;   

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет";   

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

в соответствии с учебной задачей;   
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• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.   

  

Коммуникативные умения 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как 

общение и совместная деятельность.   

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений:   

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;   

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;   

признавать возможность существования разных точек зрения;   

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение;   

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;   

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

• готовить небольшие публичные выступления;   

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления;   

  

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих 

умений:   

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков;   

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;   

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы;   

• оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные задания 

с опорой на предложенные образцы.   

  

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений 

самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата, выстраивать последовательность выбранных действий) и самоконтроля 
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(устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок).   

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, 

так и администрацией образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем 

учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании.   

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 

учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются 

решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий 

для оценки сформированности универсальных учебных действий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий.   

  

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы 

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

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение.   

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

учебным предметам.   

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий.   

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются 

критерии:   

• знание и понимание,   

применение,   

• функциональность.   

  

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает: 

• знание и понимание роли изучаемой области знания или вида деятельности в 

различных контекстах,   



 

129  

  

• знание и понимание терминологии, понятий и идей,   

• а также процедурных знаний или алгоритмов.   

  

Обобщенный критерий "применение" включает:   

• использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе;   

• использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности.   

  

Обобщенный критерий "функциональность" включает: 

• осознанное использование приобретенных знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

• читательских умений,   

• контекста,   

• а также сочетанием когнитивных операций.   

  

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, 

промежуточного и итогового контроля.  Особенности оценки предметных 

результатов по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП 

НОО. Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

должно включать: список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая); устно 

(письменно), практика); требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости - с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры); график контрольных мероприятий. 

  
1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 2.  Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего 

образования.   

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность 
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предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 

счетом.   

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 

и индивидуализации учебного процесса.   
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 3.  Текущая диагностика 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета.   

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении.   

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету.   

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные 

и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) 

с учетом особенностей учебного предмета.   

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса.   

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету.   

  

 4.  Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго 

класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 

предмету.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале.   

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс.   

  

 5.  Итоговая аттестация 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы 

по предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании предмета с учетом формируемых метапредметных действий. 

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ   

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования 

реализуется через установление связи и взаимодействия между освоением 

предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов.   

Это взаимодействие проявляется в следующем:   

• предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД;   

• развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса);   

• под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного 

в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, 

что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;   

• построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития обучающегося, и формирует способности 

к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

  

Основная цель программы:   раскрыть  содержание универсальных  учебных  

действий и обеспечить  формирование универсальных учебных действий,   т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательных отношений, так 

и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:   

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.   
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В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщенных) учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру:   

1. описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;   

2. характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

3. Планируемые результаты сформированности УУД. 

4.   Циклограмма мероприятий 

5.  Мониторинг программы. 

  

Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника Положительное влияние УУД: 

■ во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 

■ во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося; 

■ в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

■ в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами; 

■ в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений 

в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 

этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и 

взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 
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условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного 

в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, 

что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий 

как наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и 

младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД. 

  

2.1.1. Описание связи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.   

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 
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• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

  

Смысловые 

акценты УУД 

Русский  язык, 

  

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

Личностные   жизненное 

самоопределен

ие 

нравственноэтичес

кая ориентация 

Смыслообразова

ние 

нравственноэтичес

кая ориентация 

Регулятивные   Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

Познавательн

ые  

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи 

 в 

письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

 наиболее 

эффективных 

способов 

 решения 

задач 

широкий  спектр 

источников 

информации 

Познавательн

ые  логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникатив

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.    

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
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- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.   

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательной деятельности с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.    

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.   

6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

универсального интегрированного портфолио,  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 

действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 по 

4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.   

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 
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 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсах «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

—  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», 

«Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из 

русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсах «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 

сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 

классах) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 

музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-



 

138  

  

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в 

мир большой культуры». 

В курсе «Английский язык» с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о 

культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.   

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, 

Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, 

немецких, английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и 

обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех  

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

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

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

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

  

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.   

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения.   
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Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать 

познавательную  цель,  сохранять  её  при   

выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать 

учебную задачу,   выстраивать план действия для её последующего решения.   

 Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных 

задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД 

и творческих способностей. В каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсах «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в 

поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом 

классе. 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 
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• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;   

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;   

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.   

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».   

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера.   

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранному языку, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

  

  

  

  

2.1.2. Характеристики регулятивных, познавательных, 

коммуникативных  универсальных учебных действий 

обучающихся 

  
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфо- граммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и 

саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному 
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взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в 

цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО 

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного 

диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп 

операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному 
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предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для 

осознания учителем того, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, 

объективно оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

  

2.1.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного процесса 

образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. 

Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного 

психического развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на 

этом уровне образования психологические новообразования. Среди них для 

младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными 

терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определённый 

уровень сформированности универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в 

становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 

измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского 

языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе 
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формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования 

качества универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе 

подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, 

требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, 

т. е. использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 

начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

«наблюдать — значит...», «сравнение — это...», «контролировать — значит.» и т. п. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость 

от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, 

в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача 

ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 

контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование 

готового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и 

исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить 

ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки 

литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 
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высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если 

эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный 

переход на новый уровень — построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс 

контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам;   

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 

деятельности;   

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 

соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся 

своих ошибок. 

  

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность 

детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных 

ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, 

какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 

специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно 

предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях 

экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного 

банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 

видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. 
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Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с 

целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) 

свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, 

нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат 

классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих 

признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 

представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели 

в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их 

общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует 

у обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. 

возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

  

  

2.1.4. Место универсальных учебных действий в примерных 

рабочих программах 

 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Это не снимает обязанности учителя 

контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя 

устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае 

полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя 
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входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 

встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать 

надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной 

деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, если 

учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся универсальном действии. 

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по 

классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен 

раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант 

содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 

определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, 

поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу 

второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура 

каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные 

универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные 

УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная 

деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных 

учебных действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма 

образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с 

другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование 
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всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого 

учебного предмета в формирование универсального действия, но всё это может 

корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей 

контингента обучающихся данной образовательной организации, а также наличия 

конкретной образовательной среды.



 

 

  

 МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ УСПЕШНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

   

УУД 

ХАРАКТЕР

И 

СТИКАУУД 

  

ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

  
МЕТОДЫ 

ПЕРИОДИЧНОС

ТЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИ

Я 

  

Личностные   
   

Мотивация 1 класс – Анкета по 

оценке уровня 

школьной мотивации 

2-4 класс – Опросник 
мотивации «Оценка 

школьной мотивации» 

анкетировани

е 

1 раз в год март- апрель Психолог   

Самооценка Тест  на  определение 

самооценки   «Лесенка» 

тестирование 1 раз в год март- апрель Психолог   

Регулятивные УУД Самоконтрол

ь   

  
   

1-2 класс  Рисование по 

точкам. 

3-4 класс – 

Корректурная проба. 

Тестирование 1 раз в год апрель Психолог 

Познавательные 

УУД 

Логические 

УУД 

Сравни картинки 

Выделение 

 существенных 

признаков Логические 

закономерности 

тестирование 

  

1 раз в год апрель Психолог 



 

 

Исследование 

 словеснологическо

го мышления 

Коммуникативные 

УУД 

   1-2 класс   -  

«Рукавички» 

3-4  класс  -  «Дорога  к 

дому» 

тестирование 

тестирование 

  

1 раз в год апрель Психолог 
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Методика и инструментарий мониторинга Программы 

формирования универсальных учебных действий  обучающихся 

при получении начального общего образования 

  

Тест   

на определение уровня сформированности коммуникативных 

навыков 1-2 класс «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

  

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация)Форма 

(ситуация оценивания): 

работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению 

рукавички и просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы 

одинаковыми. 

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и 

карандаши. Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они 

должны быть одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо 

договориться между собой, какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и 

левую руку) и по одинаковому набору карандашей.   

Критерии оценивания:   

• продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

узоров на рукавичках; 

• умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 

аргументировать и т.д.;   

• взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у 

друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;   

• взаимопомощь по ходу рисования, 

• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; 

дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма 

некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; 

дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно 
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способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, 

строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла. 

  

Тест 

на определение уровня сформированности коммуникативных 

навыков 

3-4 класс «Дорога к дому»  (Возрастно-

психологическое консультирование, 2007). 

  

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные 

ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и 

регулирующая функция речи   

Форма: выполнение совместного задания в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и 

анализ результата 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дается карточка с изображением пути 

к дому (рис. 4), другому — карточка с ориентирами-точками (рис. 5). Первый 

ребенок диктует, как надо идти, чтобы достичь дома, второй — действует по его 

инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на 

карточку с изображением дороги. После выполнения задания дети меняются 

ролями, намечая новый путь к дому (рис. 6). 

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и 

двух карточек с ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или ручка, экран (ширма).   

  
Инструкция: «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы 

будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас 

получит карточку с изображением дороги к дому, а другой — карточку, на которой 

эту дорогу надо нарисовать. Один будет диктовать, как идет дорога, второй — 

следовать его инструкциям. Можно задавать любые вопросы, но смотреть на 

карточку с дорогой нельзя. Сначала диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь 

ролями. А для начала давайте решим, кто будет диктовать, а кто – рисовать?» 

Критерии оценивания: 

• продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

нарисованных дорожек с образцами; 
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• способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно 

указать ориентиры траектории дороги; 

• умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения 

от партнера по деятельности;   

• способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;   

• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

 Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания 

не содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по 

существу или формулируются непонятно для партнера; 

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; 

указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются 

расплывчато и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; 

достигается частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного 

диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной 

информацией для построения узоров, в частности, указывают номера рядов и столбцов 

точек, через которые пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают 

результат (нарисованную дорогу) с образцом.   

  
  
  
  

Тест    

на определение уровня самооценки «Лесенка» 

 Позволяет определить систему представлений ребенка о самом себе, о том, как, 

по мнению малыша, его видят и оценивают другие люди, и как связаны между собой 

эти представления. 

В процессе индивидуальной беседы ребенку дают рисунок, на котором 

изображена лесенка с семью ступеньками, средняя из которых несколько шире 

остальных, и объясняют суть задания. 

Инструкция: 

«Вот лестница со ступеньками. Если бы на ней расположились все дети, то на 

этой (показать самую высокую ступень, не называя ее номер) ступеньке оказались 

бы самые хорошие ребята, на следующих (указав вторую и третью сверху) – 

хорошие дети. Тут (на средней площадке) будут стоять ни плохие, ни хорошие. Здесь 

(указать пятую и шестую ступени) находятся плохие дети, а вот тут (на самой 

нижней) – самые плохие. Куда ты поставишь себя? Почему? Ты на самом деле такой 

или ты хочешь быть таким? Как ты думаешь, куда поставила бы тебя твоя мама?» 
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Важно убедиться, что ребенок правильно понял задание, после выполнения 

которого задаются вопросы, ответы на которые записываются. 

Критерии оценивания:  1-3 ступени – низкая 

самооценка; 4-7 ступени – адекватная самооценка; 

8-10 ступени – завышенная самооценка. 

  

Анкета для первоклассников 

по оценке уровня школьной мотивации (Н. Лусканова) 

Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в 

учебной деятельности.  Может быть использована в работе со школьниками 1—4-х  

классов 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на 

установление смысла учебной деятельности для учащегося Форма:  анкета. 

1.Тебе нравится в школе? 

• Нравится 

• Не очень нравится 

• Не нравится 

2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе 

часто хочется остаться дома? 

• Иду с радостью 

• Бывает по-разному 

• Чаще всего хочется остаться дома 

3.Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем 

ученикам и желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался бы 

дома?  Не знаю точно  Остался бы дома 

• Пошел бы в школу 

4.Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки. 

• Доволен 

• Бывает по-разному 

• Не доволен 

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

• Хотел бы 

• Не хотел бы 

• Не знаю точно 

6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены? 

• Хотел бы 

• Не хотел бы 

• Не знаю точно 

7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе? 

• Часто 
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• Иногда 

• Почти никогда не рассказываю 

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

• Точно не знаю   

• Не хотел бы   

• Хотел бы 

9.Много ли у тебя друзей в классе? 

• Не очень много 

• Много 

• Почти нет 

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 

• Нравятся 

• Некоторые нравятся, а некоторые – не очень 

• Большинство не нравится 

КЛЮЧ: 

№ вопроса Балл за 1 ответ Балл за 2 ответ Балл за 3 ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

Вариант расчетов по А.Ф.Ануфриеву: 

За первый ответ – 3 

балла, За второй ответ – 

1 балл, 

За третий ответ – 0 баллов. 

  5 основных уровней школьной мотивации. 

1. 25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень 

школьной мотивации, учебной активности.   

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. 

Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, 

сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания 

педагога. 

2. 20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация. 
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Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, 

успешно  справляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень мотивации 

является средней нормой. 

3. 15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами.   

 Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще 

ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им  нравиться ощущать себя 

учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у 

таких детей сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало 

привлекает. 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.   

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать 

занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 

серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации к школе. 

5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьнаядезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются 

сучебой, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во  

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная   

среда, пребывание которой для них невыносимо. Ученики могут проявлять  

агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем 

или  иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются 

нарушения нервно - психического здоровья. 

  

Методика диагностики мотивации учения 

и эмоционального отношения к учению  (модификация А.Д. 

Андреева) 

Цель: диагностика познавательной активности, мотивации достижения, 

тревожности, гнева. 

Возраст: 9- 14 лет 

Форма проведения: фронтальный письменный опрос 

Оцениваемое УУД:  личностное УУД, смыслообразование, школьная 

мотивация. 

Инструкция: Прочтите внимательно каждое предложение и обведите одну из 

цифр, расположенных справа, в зависимости от того, какого ваши обычное состояние 

на уроках в школе, как вы обычно чувствуете себя там. Нет правильных или 

неправильных ответов. Не тратьте много времени на одно предложение, но 

старайтесь как можно точнее ответить, как вы обычно себя чувствуете. 
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  Почти 

никогд

а 

Иногда Часто Почти 

всегда 

1. Я спокоен. 1 2 3 4 

2. Мне хочется понять, узнать, докопаться 

до сути. 
1 2 3 4 

3. Я разъярен. 1 2 3 4 

4. Я падаю духом, сталкиваясь с 

трудностями в учебе. 
1 2 3 4 

5. Я напряжен. 1 2 3 4 

6. Я испытываю любопытство. 1 2 3 4 

7. Мне хочется стукнуть кулаком по столу. 1 2 3 4 

8. Я стараюсь получать только хорошие и 

отличные отметки. 
1 2 3 4 

9. Я раскован. 1 2 3 4 

10. Мне интересно. 1 2 3 4 

11. Я рассержен. 1 2 3 4 

12. Я прилагаю все силы, чтобы добиться 

успехов в учебе. 
1 2 3 4 

13. Меня волнуют возможные неудачи. 1 2 3 4 

14. Мне кажется, что урок никогда не 

кончится. 

1 2 3 4 

15. Мне хочется на кого-нибудь накричать. 1 2 3 4 

16. Я стараюсь все делать правильно. 1 2 3 4 

17. Я чувствую себя неудачником. 1 2 3 4 

18. Я чувствую себя исследователем. 1 2 3 4 

19. Мне хочется что-нибудь сломать. 1 2 3 4 

20. Я чувствую, что не справлюсь с 

заданием. 

1 2 3 4 

21. Я взвинчен. 1 2 3 4 

22. Я энергичен. 1 2 3 4 

23. Я взбешен. 1 2 3 4 

24. Я горжусь своими школьными 

успехами. 

1 2 3 4 

25. Я чувствую себя совершенно свободно. 1 2 3 4 

26. Я чувствую, что у меня хорошо 

работает 

1 2 3 4 

голова.       

27. Я раздражен. 1 2 3 4 

28. Я решаю самые трудные задачи. 1 2 3 4 

29. Мне не хватает уверенности в себе. 1 2 3 4 

30. Мне скучно. 1 2 3 4 
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31. Мне хочется что-нибудь сломать. 1 2 3 4 

32. Я стараюсь не получить двойку. 1 2 3 4 

33. Я уравновешен. 1 2 3 4 

34. Мне нравится думать, решать. 1 2 3 4 

35. Я чувствую себя обманутым. 1 2 3 4 

36. Я стремлюсь показать свои 

способности и ум. 

1 2 3 4 

37. Я боюсь. 1 2 3 4 

38. Я чувствую уныние и тоску. 1 2 3 4 

39. Меня многое приводит в ярость. 1 2 3 4 

40. Я хочу быть среди лучших. 1 2 3 4 

  

Обработка результатов 

 Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, веса 

считается в обратном порядке: 

 Ключ 

Шкала Пункты, номер 

   Познавательная 

активность 

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

  Мотивация достижения 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

  Тревожность 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

  Гнев 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

  

 Для  получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 пунктам 

этой шкалы. Минимальная оценка по каждой шкале- 10 баллов, максимальная – 40 

баллов. 

Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать среднюю 

оценку по тем 9 пунктам, на которые испытуемый ответил, затем умножить это число 

на 10; общий балл по шкале будет выражаться следующим за этим результатом 

целым числом.   

Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10=27,3, общий балл – 28. 

При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются. 

Оценка и интерпретация результатов 

Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле: 

 ПА + МД + (-Т) + (-Г), где 

ПА- балл по шкале познавательной активности; 

МД – балл по шкале мотивации 

достижения; Т- балл по шкале 

тревожности; Г- балл по шкале гнева. 

Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. 

Выделяются следующие уровни мотивации учения: 
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I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием 

познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным отношением к 

нему; 

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, 

соответствие социальному нормативу; 

III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание “школьной скуки”, отрицательное 

эмоциональное отношение к учению; 

V уровень – резко отрицательное отношение к учению Распределение баллов по 

уровням: 

  

Нормативные показатели 

  

Шкала 

  

уровень 

Половозрастные группы, интервал 

значений 

10-11 лет 12- 14 лет 15-16 лет 

Дев. Мал

. 

Дев. Мал. Дев. Мал. 

Познавательная 

активность 

Высокий 31-40 28-

40 

28-40 27-40 29-40 31-40 

Средний 21-26 22-

27 

21-27 19-26 18-28 21-29 

Низкий 10-25 10-

21 

10-20 10-18 10-17 10-20 

Тревожность 

Высокий 27-40 24-

40 

25-40 26-40 25-40 23-40 

Средний 20-26 17-

23 

19-24 19-25 17-24 16-22 

Низкий 10-19 10-

16 

10-18 10-18 10-16 10-15 

  

Гнев 

Высокий 21-40 20-

40 

19-40 23-40 21-40 18-40 

Средний 14-20 13-

19 

14-19 15-22 14-20 12-18 

Низкий 10-13 10-

12 

10-13 10-14 10-13 10-11 

  

В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель. 

В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с нормативными 

значениями.   

  

Интерпретация данных 

Шкала     
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Познавательная 

активность 

тревожность гнев Интерпретация 

Высокий Низкий, 

средний 

Низкий Продуктивная мотивация и 

позитивное эмоциональное 

отношение к учению 

Средний Низкий, 

средний 

Низкий Позитивное отношение к учению 

Низкий Низкий, 

средний 

Низкий, 

средний 

Переживание «школьной скуки» 

Средний Низкий, 

средний 

Низкий, 

Средний 

Диффузное эмоциональное 

отношение 

Средний Низкий, 

средний 

Высокий Диффузное эмоциональное 
отношение при фрустрированности 
значимых 

потребностей 

  

Низкий Низкий, 

средний 

Высокий Негативное эмоциональное 

отношение 

Низкий Низкий Высокий Резко  отрицательное 

 отношение  к школе и 

учению 

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно повышенная 

эмоциональность на уроке, 

обусловленная 

неудовлетворением ведущих 

социогенных потребностей 

Высокий Высокий Средний Повышенная эмоциональность на 

уроке 

  

Средний, низкий Высокий Средний, 

низкий 

Школьная тревожность  

Высокий Средний, 

низкий 

Высокий Позитивное  отношение 

фрустрированности 

потребностей 

пр

и 

Высокий, 

средний 

Высокий Низкий, 

средний 

Позитивное  отношение 

повышенной 

 чувствительности 

оценочному аспекту. 

пр

и к 
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2.2. Рабочая программа воспитания начального общего образования               

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МАОУ «Лицей №33» 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), 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. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления общеобразовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. Программа включает три раздела: 

целевой, содержательный, организационный. Приложение — примерный 

календарный план воспитательной работы.   

  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МАОУ «Лицей №33», обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
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преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в МАОУ «Лицей №33» определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.   

Воспитательная деятельность в МАОУ «Лицей №33» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины.   

  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.   

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 

результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 
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Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания 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 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; 
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 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования 

с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

  

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.   

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.   

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.   

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной 

 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста.    

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. 
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Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

  

  

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

  

2.1 Уклад общеобразовательной организации. 

        Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 

деятельности, выражающий самобытный облик школы, её репутацию в 

окружающем социуме, образовательном пространстве. Уклад задает и удерживает 

ценности, принципы и традиции воспитания, нравственную культуру 

взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрослых и 

детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, 

характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных 

воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. Привлечение 

обучающихся и их родителей (законных представителей), работодателей, 

представителей учреждений культуры и спорта, общественных и религиозных 

организаций к проектированию и обсуждению уклада образовательной 

организации может стать существенным ресурсом воспитания.   
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         На сегодняшний день в лицее реализуются программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Лицей оборудован кабинетами 

для проведения учебных занятий, имеет свою библиотеку, спортивные  залы, 

компьютерные классы и спортивные объекты на территории. В школе 

организовано горячее питание для учеников, соблюдаются условия охраны 

здоровья обучающихся, имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, а также имеются электронные 

образовательные ресурсы для обеспечения образовательного процесса. 

       Для удовлетворения потребностей обучающихся в расширении социальных 

связей активно используем онлайн-платформы и ресурсы: «Электронный дневник 

и журнал», «Учи.ру», «Российская электронная школа», АИС «ПФДО», единая 

система электронного обучения  и другие. Различная информация для 

обучающихся, педагогов, родителей и законных представителей публикуется на 

официальном сайте. Воспитательное пространство лицея представляет собой 

систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых 

субъектами этого пространства - обучающимися, педагогами, родителями. 

Деятельность коллектива направлена на формирование благоприятного 

микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций.   

      Для создания единого воспитательного пространства в рамках Программы 

инициируется взаимодействие образовательных, административных, 

общественных организаций города.  Процесс воспитания в образовательной 

организации основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;   

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 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 школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;   

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.   

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: праздник  «День знаний», Посвящение в первоклассники ,   День 

учителя, акция милосердия «Рождественский перезвон», акция «Поздравление 

ветерана», ,  День профильных классов, фестиваль дружбы  « Когда мы едины, мы 

непобедимы», праздник «Добра и чудес» посвященный Дню матери, День Эрудита, 

новогодний марафон, совместные родительские акции « Экспресс здоровья «», 

«Вверх по лестнице успеха», День спортсмена, спортивные соревнования ,  Вахта 
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памяти , праздник «Никто не забыт, ничто не забыто»,  акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка»,детские научноо-практические конференции, праздник  

«Последний звонок». 

Через данные мероприятия осуществляется интеграция воспитательных целей и 

задач педагогов.   

  Воспитывающая среда школы. 

 Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая возникает вокруг общностей, основанных на заданных укладом 

ценностных основаниях. Содержание воспитывающей среды определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Воспитывающая среда запускает и поддерживает процесс 

воспитания через осмысленные скоординированные педагогические усилия 

воспитывающих взрослых, управленческий ресурс, активную деятельность самих 

обучающихся. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда раскрывает ценности 

и смыслы, заложенные в укладе.   

Воспитывающие общности (сообщества) в школе. 

 Основные воспитывающие общности в школе:   

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, 

строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В 

школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов, 

при возможности обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся с детьми 

в дошкольных образовательных организациях. ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и 

отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников;   

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов 

семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по воспитанию 

в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка 

обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы.   

Требования к профессиональному сообществу школы:   

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 
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 уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, в общении; 

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции;   

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогов;   

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами;   

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого;   

 быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения;   

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность. 

  

 Направления воспитания. Программа реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности школы в соответствии с ФГОС по направлениям 

воспитания:  гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации;   

 патриотическое воспитание 

 – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным 

традициям;  эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства;   

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;   

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 
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получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в 

труде, профессиональной деятельности;   экологическое воспитание: формирование 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны и защиты окружающей среды;  познавательное направление воспитания: 

стремление к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и потребностей. 
  

2.2.Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности Урочная деятельность 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;   

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;   

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;   

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;   

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 
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 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

  

Внеурочная деятельность 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

духовно-историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров;  курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;  курсы, 

занятия оздоровительной и спортивной направленности. 
  

Классное руководство 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;   

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, 

празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;   

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;   

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом;   

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. 
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д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях 

с учителями, администрацией;   

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 

и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

  

Основные школьные дела 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся 

и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 

организации, своей местности;   
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 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей города, своей местности и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

  

Внешкольные мероприятия 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением 

их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.;   

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 
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Организация предметно-пространственной среды 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;   

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная 

организация носит имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, 

защитника Отечества и т. п.) в помещениях общеобразовательной организации или 

на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, 

событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;   

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.;   

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной 

организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 



 

174  

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга;   

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;   

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;   

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);   

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.   

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 

педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), 

на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 
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психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом;    родительские форумы на интернет-сайте 

общеобразовательной организации, интернетсообщества, группы с участием педагогов, 

на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность;    

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (Совет 

обучающихся, Совета старшеклассников)  избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией;   

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации.  Профилактика и безопасность 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);   

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 



 

176  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и 

др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);   

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты,  и т. д.). Социальное партнёрство 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии 

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных  занятий,  внешкольных  мероприятий 

 соответствующей  тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;   
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 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. Профориентация 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях 

профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной 

организации профориентационных смен с участием экспертов в области 

профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования.   

  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

  

3.1 Кадровое обеспечение. Для кадрового потенциала школы характерны 

стабильность состава. Это обеспечивает более качественное и результативное 

преподавание и воспитание. Наличие большей части педагогов — специалистов с 
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большим опытом педагогической деятельности способствует организации работы в 

системе подготовки и повышения квалификации, а также в выборе новых подходов 

к преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых 

методик и технологий воспитания. С одной стороны, такое положение гарантирует 

высокий качественный воспитательный потенциал коллектива. С другой стороны, в 

последние годы наблюдается омоложение педагогических кадров. Деятельность 

школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации 

образовательного процесса решающую роль в достижении главного результата – 

качественного образования и воспитания школьников играет профессионализм 

педагогических и управленческих кадров.   

     В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются:   

• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников;   

• работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 

профессии. 

 В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие 

мероприятия:   

• создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов;   

• обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации;   

• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию;   

• разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов;   

• оснащение материально - технической базы;   

• использование рациональных педагогических нагрузок;   помощь педагогу в выборе 

темы самообразования;   

• сопровождение педагогов по теме самообразования.   

        В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения в области 

воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения 

педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и 

имеющихся у самих педагогов интересов.         Ведется планомерная работа по 

пропаганде положений теории воспитательных систем среди педагогического 

коллектива:   

• через регулярное проведение и участие в семинарах-консультациях,   

• через научно-методические пособия, в том числе информационные цифровые 

платформы;   через знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом.   

          В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись 

следующие требования:   

• умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы   
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• умение проектировать, распределять цели; 

• умение организовать и анализировать деятельность;   

• умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической форме; 

 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы;   

• способность к самовыражению. 

        При планировании работы с кадрами мы учитываем:   

• нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, 

определяющие главные направления воспитательной работы;   проблемы воспитания, 

стоящие в центре внимания;   

• основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа; 

• реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 

• возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

• уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих 

воспитательных          В работе классных руководителей 

проходит изучение:   

• нормативных документов;   

• научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров;   

• изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса;   

• глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в 

школе;   знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и 

качества подготовки учащихся;   

  

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов: 

• Основная общеобразовательная программа образования;   

• Учебный план;   

• Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы;   

Рабочие программы педагогов;   

• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности;   

• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

образовательном учреждении). 
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3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, из 

социально уязвимых групп (дети из семей мигрантов, беженцы и др.), одарённые 

дети, дети с отклоняющимся поведением. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности задачами являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

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. 

  

3.4 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 строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 
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 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

 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 обучающихся, 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. 

 индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.   

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

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 

общеобразовательной организации 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. 
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3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса 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 

общеобразовательной организации 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 общеобразовательной организации, 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 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  

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, психологом)  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; 
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какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

       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 воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом), классными руководителями. 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 педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством   

1. реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

2. организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

3. деятельности классных руководителей и их классов; 

4. проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

5. внешкольных мероприятий;   

6. создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

7. взаимодействия с родительским сообществом; 

8. деятельности ученического самоуправления; 

9. деятельности по профилактике и безопасности; 

10. реализации потенциала социального партнёрства; 

11. деятельности по профориентации обучающихся; 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёт мониторинга деятельности 

классных руководителей, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 

работе, социальными педагогами, педагогами организаторами) в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
  

  

Приложение 

  
  
  

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы.  2023 

–Год педагога и наставника Сентябрь:   

 1 сентября: День знаний;   

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 
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Октябрь:   

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;   

 5 октября: День Учителя;   

 Третье воскресенье октября: День отца; 

 25 октября: Международный день школьных библиотек;  30 октября: День памяти 

жертв политических репрессий. 

Ноябрь:   

 4 ноября: День народного единства. 

 8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

 Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. Декабрь:   

 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву День добровольца (волонтера) в России;   

           -   9 декабря: День Героев Отечества;   

 10 декабря: День прав человека;   

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;   

 27 декабря: День спасателя. 2024 –   

Январь:   

 1 января: Новый год;   

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: День российского студенчества; 

 «27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:   

 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

 8 февраля: День русской науки; 

 15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг              за пределами 

Отечества; 

 21 февраля: Международный день родного языка;   23 февраля: День защитника 

Отечества. 

Март:   

 8 марта: Международный женский день;   18 марта: День воссоединения Крыма с 

Россией.  27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель:   

 12 апреля: День космонавтики. 

 19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны Май:   
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 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;   

 19 мая: День детских общественных организаций России;  24 мая: День славянской 

письменности и культуры. 

Июнь:   

 1 июня: День защиты детей;   

 5 июня: День эколога;   

 6 июня: День русского языка;   

 12 июня: День России;   

 22 июня: День памяти и скорби;   27 июня: День молодёжи. 

Июль:   

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:   

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

  
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
  

1.1. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснительная записка к учебному  плану 1-4 классов МАОУ 

«Лицей №33» на 2024-2025 учебный год, 

реализующих образовательную программу начального общего 

образования 

1.1 Федеральный учебный план образовательных организаций, реализующих 

ООП НОО (далее - Федеральный учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам.   

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений 

при отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности.   

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.   

Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном 



 

186  

(нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения.   

Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ начального 

общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся.   

Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Объем обязательной 

части программы начального общего образования составляет 80%, а объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, - 20% от общего объема. Обязательная часть 

федерального учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП 

НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.   

Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам 

и нормативам.   

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии 

и другое). Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут.   

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающих углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы.   

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных 
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от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, 

проведение общественно-полезных практик и иные формы).   

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации. Образовательные организации предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

обучающихся.   

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации ООП НОО определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность.   

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе 

для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой.   

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию ООП НОО. 

1.2. Учебный план МАОУ «Лицей №33», реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями).   

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 №992 

"Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования« 

  

4. 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».   

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ».   
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6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».   

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018г. №345   

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».   

9. Санитарными правилами 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;   

10. Санитарными правилами и нормами 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 №28;   

  

Инструктивно-методические письма:   

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012г. № 08-250 «О 

введении учебного курса ОРКСЭ»   

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014г. № 08-516 «О 

реализации курса ОРКСЭ»   

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018г. № 08-96 «О 

методических рекомендациях»   

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015г. №08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКиСЭ».   

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России"   
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16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015г. № НТ670/08 «О направлении методических рекомендаций».   

17. Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года №ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций».   

18. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 №03-

1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 

2022/2023 учебном году».    

  

Регионального уровня: 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Лицей 

№33»» 

  
1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения МАОУ «Лицей №33», приказ №188 от 31.08.2024 

и реализуется в I-IV классах. 

1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 , и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов. 

1.5. Образовательный процесс в I-IV классах организован в условиях 

пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

нормами (СанПиН 2.4.364820), регламентирован Календарным учебным графиком на 

2023/2024 учебный год, утверждённым приказом МАОУ «Лицей№33» №188 от 

31.08.2024. 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2023. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 – 4 

классах – 34 недели, каникулы – 30 дней (в 1 классе – дополнительные каникулы в 

феврале 7 дней).   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 

2.4.3648-20 . Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.   

1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах 

составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом 

особенностей его здоровья, способностей и потребностей.   
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Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны 

на требованиях ФГОС начального общего образования.   

Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. 

Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся 

определяется образовательной организацией самостоятельно. 

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №33»   осуществляется деление классов на 

две группы: 

1.8.1. При реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования при проведении учебных занятий по «Английскому языку» (II-

IVклассы), при наполняемости классов 25 и более человек; 

1.9. Для использования при реализации образовательной программы выбраны  

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

1.10. Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем 

предметам учебного плана 2 – 4 классов являются итоговые контрольные работы по 

русскому, родному, иностранному языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру, тестовая работа по музыке, технологии, физкультуре, 

изобразительному искусству, защита проекта – по ОРКСЭ. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется «Положением об осуществлении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, установлении их форм, 

периодичности и порядка проведения» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №33», утвержденным приказом от 

28.04.2014 №421 

1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической 

задолженности. 
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Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному 

или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных 

представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК); 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу 

начального общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. 

1.12. Реализация учебного плана муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №33» в 2023-2024 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями образования и субсидией на выполнение государственного 

задания.   

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и 

образовательной программе в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре». 

2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. На 

основании произведенного выбора сформированы учебные группы по следующим 

модулям: «Основы православной культуры», «Основы светской этики», «Основы 

исламской культуры», «Основы мировых религиозных культур». 

Количество учебных занятий по учебному плану за 4 учебных года составляет 3039. 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано следующим образом:   
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Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает 

изучение учебного предмета «Математика» в объеме 4 часов в неделю (1-4 классах).   

Образовательная область «Обществознание и естествознание» в 1-4 классах 

предусматривает изучение учебного предмета «Окружающий мир» в объеме 2 часов 

в неделю. Программа предмета «Окружающий мир» учитываются национальные и 

региональные особенности Ростовской области.   

 Образовательная область «Физическая культура» в 1-4 классах 

предусматривает изучение предмета «Физическая культура» в объеме 2 часа в 

неделю. 

Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов 

«Изобразительное искусство» в объеме 1 час в неделю и «Музыка» в объеме 1 час в 

неделю.   

 Образовательная  область  «Технология»  предусматривает  изучение  предмета 

«Технология» в объеме 1 час в неделю 1-4 классах.   

Таким образом, учебный  план школы на 2023-2024 учебный год позволяет 

реализовать федеральные государственные образовательные стандарты, сохраняет 

преемственность с предыдущим учебным планом школы, направлен  на решение 

задач формирования общей культуры личности и  адаптации личности к жизни в 

обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ, ориентирован на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,  учитывает 

принципы индивидуального и дифференцированного обучения. 

  

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

  

Количество часов 

в (в неделю) год 

  

  Формы 

промежуто

чной 

аттестации   1 

класс 

2 класс 3 класс 4 

класс 

     Обязательная часть    

Русский язык и 
литературное 

чтение 

  

  

  

Русский язык 161 (5) 166(5) 166(5) 166(5) 675(20

) 

Итоговая 

контрольна

я работа 
 

Литературное 

чтение 

132 (4) 136(4) 136(4) 136(4) 540(16

) 

Итоговая 

контрольна

я работа 
 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 68 (2) 68 (2) 68 (2) 204(6) Контрольна

я работа  
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Математика и 

информатика 

Математика 161 (4) 166 (4) 166 (4) 136 (4) 540(16

) 

Итоговая 

контрольная 

работа 
 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

66 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 270(8) Итоговая 

контрольная 

работа 
 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

      34 (1) 34 (1) Защита 

проекта  

Искусство 

  

  

Изобразительное 

искусство   

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135(4) Тестовая 

работа 

Музыка 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135(4) Тестовая 

работа 

Технология Технология 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135(4) Тестовая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66(2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 270(8) Тестовая 

работа  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

    33 (1) 34 (1) 34 (1) - 101(3)   

Итого: 693(21) 782 

(23) 

782 

(23) 

782 

(23) 

3039(90

) 

  

 



 

 

Утверждено решением педагогического совета 

 протокол № 1 от 31.08.2024 

1.2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

уровня начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №33»   на 2024-2025 учебный год 

  

  I четверть Осенние 

каникулы 

II 

четверть 

Зимние 

каникулы 

III 

четверть 

Дополнительн

ые каникулы 

для 1х классов   

Весенние 

каникулы 

IV четверть Летние 

каникулы 

Уровень начального общего образования      

Дата (с 

какого по 

какое) 

 

01.09.2023

-   

26.10.202

3 

27.10.2023

- 

05.11.202

3 

06.11.202

3 

– 

29.12.202

3 

30.12.2023

- 

07.01.202

4 

08.01.2024- 

15.03.2024 

17.02.2024- 

25.02.2024 

16.03.2024- 

24.03.2024 

25.03.2024- 

20.05.2024 

21.05.2024 

– 

31.08.2024 

Кол-во 

недель, дней 

8 недель   10 дней 8 недель   9 дней   

  

10 недель 9 дней 9 дней 8 недель и 1 

день 

15 недель 

  

Дата начала и окончания учебного года: с 01.09.2023 по 20.05.2024 г. 

Продолжительность учебного года, четвертей: 33 учебных недели в 1-х классах, 34 учебные недели во 2-4 классах, 1 

четверть - 8 недель; 2 четверть – 8 недель; 3 четверть -  10 недель во 2-4 классах, 9 недель в 1-х классах; 4 четверть – 8 недель 

и 1 день.   

Сроки и продолжительность каникул: осенние каникулы с 27.10.2023 по 05.11.2023 (10 дней); зимние каникулы с 

30.12.2023 по 



 

 

07.01.2024 (9 дней); дополнительные каникулы для 1-х классов с 17.02.2024 по 25.02.2024 (9 дней), весенние каникулы с 

16.03.2024 по 

24.03.2024 (9 дней); летние каникулы с 21.05.2024 по 31.08.2024. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 17.04.2024 -

15.05.2025 

  
  
  
  
  
  
  
  

78
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1.3. План внеурочной деятельности 

  

Пояснительная записка к учебному  плану внеурочной 

деятельности 1 классов МАОУ №Лицей 

№33»   

          Организация внеурочной деятельности для 1 классов в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования опирается на 

следующие нормативные документы:   

➢ Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  ➢ Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный 

номер 64100;   

➢ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115;   

➢ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   

➢ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;   

➢ Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, утвержденной протоколом ФУМО от 

18.03.2023 № 1/22;   

➢ Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности 

в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования»;   

➢ Письма Департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном»;   
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      В соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательных отношений и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Под внеурочной 

деятельностью, в рамках реализации ФГОС НОО. следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.   

      Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, задач, принципов, содержания, форм и методов деятельности.   

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития 

способностей обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.   

 Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении начального 

общего образования:   

• выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся по 

отношению к различным видам деятельности; 

• организовать общественно полезную и досуговую деятельность обучающихся 

совместно с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта; 

• создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере 

внеурочной деятельности;   

• сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе;   

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, неформального 

общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширить рамки общения обучающихся с социумом.   

         План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, рекомендуемой 

для всех обучающихся, и вариативной части.       Внеурочная деятельность в части, 

рекомендуемой для всех обучающихся, представлена следующими направлениями:   

• «Разговоры о важном»– информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности , целью которых является развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.  Реализация 

программы занятий «Разговоры о важном» возложена на классных руководителей; 

 

• «Познавая малую Родину»– занятия, направленные развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей малой Родине – Ростовской области и городу 
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Ростову-на-Дону, населяющим ее людям, ее уникальной  истории и культуре.   В 

вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:   

• «Орлята России» - занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения 

школьников, волонтерства, участия в общественных объединениях), целью которых 

является развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений 

– заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения . 

      Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, КВНов, заседаний 

школьных объединений, олимпиад, поисковых и научных исследований, проектов, 

интеллектуальных марафонов, соревнований, спортивных игр,  отчетных концертов, 

конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, встреч с ветеранами и т.д. 

       Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 

года обучения на уровне начального общего образования не более 1320 часов, в год 

— не более 330 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество 

занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, до 10 

часов в неделю на проведение занятий в каждом классе.   

     Принципы организации внеурочной деятельности: 

- интерес (поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет 

способствовать формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, 

уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды 

деятельности); 

- сотрудничество (помогает детям взрослеть, преодолевая свою 

инфантильность и развивая самостоятельность и ответственность); 

 -доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым 

взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы 

воспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее 

воспринимаются ими в качестве образцов для подражания); 

- неназидательность (содержание внеурочных занятий не должно 

преподноситься ребенку в форме назиданий, ребенок не должен становиться 

пассивным потребителем информации, важно дать ему самому делать выводы из 

увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, 

слышать мнения других).   

      Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения, согласно заявлениям. 
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Годовой план внеурочной деятельности 1-4 классов (ФГОС 

НОО) 

МАОУ «Лицей №33»   

  

Направлен

ия 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Наимено

вание 

рабочей 

програм

мы 

  

Вид 

деятельнос

ти Форма 

провед

е ния 

 

Количество 

часов 

    

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 1

А 

1

Б 

2

А 

2Б    3

А 

3

Б 

4

А 

4Б   

Информаци

онно 

просветител

ьские 

занятия 

патриотичес

кой, 

нравственно

й и 

экологическ

ой 

направленн

ости 

Разговоры 

о важном 

Информацио

нно-

просветител

ьская 

классн

ый 

час   

3

3 

3

3 

3

3 
33 33 

3

3 

3

3 

 

 

 

33 

 

  

Информаци

онно 

просветител

ьские 

занятия 

патриотичес

кой, 

нравственно

й и 

экологическ

ой 

направленн

ости 

Познавая 

малую 

Родину 

познаватель

ная 

Классн

ый час 

        33 
3

3 

3

3 

 

 

33 

  

 Занятия, 

направленн

ые на 

удовлетворе

ние 

социальных 

 Орлята 

России 

 

познаватель

ная 

 

Классн

ый час 

3

3 

 

3

3 

 

3

3 

33  
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интересов и 

потребносте

й 

обучающих

ся (в 

Российског

о движения 

школьников

, 

волонтерств

а, участия в 

общественн

ых 

объединени

ях), целью 

которых 

том числе в 

рамках 

является 

развитие 

важных для 

жизни 

подрастающ

его 

человека 

социальных 

умений – 

заботиться 

о других и 

организовы

вать свою 

собственну

ю 

деятельност

ь, 

лидировать 

и 

подчинятьс

я, брать на 

себя 

инициативу 

и нести 

ответственн

ость, 

отстаивать 
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свою точку 

зрения и 

принимать 

другие 

точки 

зрения 

        33 33 

Занятия, 

направленн

ые на 

удовлетворе

ние 

интересов  

обучающих

ся в 

изучении 

ПДД 

Пешеход спортивноиг

ровая 

кружок 

   

        

  

3

3 

 

 

 

 

 

 

33 

  

                

 

 

   

 

 

    

    

             

             

             

   

 

 

  

  

 

   

 

  

  

  

  

  

  

1.4. Календарный план воспитательной работы 

  

Модуль Мероприятия   

Сентябрь 
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Урочная 

деятельность 

  

Реализация воспитательного потенциала уроков 

согласно Календарю образовательных событий , 

государственных и народных праздников и памятных 

дат . 

Урок Знаний 1 сентября - День знаний, 

Неделя безопасности 

Декада памяти « Мы –за мир ! Мы против террора» 

Памятная дата военной истории России. 210 лет со дня 

Бородинского сражения . 10 – 11 классы «Галицийская  

битва». Международный день распространения 

грамотности 

165 лет со дня рождения русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

Урок: «205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого» «205 лет со дня рождения 

писателя Алексея Константиновича Толстого» 

Внеурочная 

деятельности   
  

Разговоры о важном, , Пещеход, 

 Плавание,   Орлята России, Познавая малую Родину 

Классное руководство   Реализация воспитательного потенциала классного 

руководства осуществляется согласно ПВР классов.   

Основные школьные 

дела 

Еженедельная церемония поднятия флага России. 

Акция милосердия «Протяни руку помощи»   

Концертная программа «Учитель — это призвание»   

Праздник « Первый звонок» 

1 классы « Посвящение в 

лицеисты»  2-4 классы «Ярмарка 

осени» 

Внешкольные 

мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала через 

организуемые в классах литературные, исторические, 

экологические и другие выходы, посещение музеев , 

выставок картин, технопарков, кинопоходы,  

экскурсии на предприятие , информационно- 

библиотечную систему города, в учреждения 

культуры и спорта , дополнительного и 

профессионального образования, в том числе с 

использованием «Пушкинской карты» и 

последующей регистрацией в «Культурном дневнике 

школьника». 
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Организация 

предметнопространстве

нной среды 

  

Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды через  совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по 

соблюдению стандарта размещения Государственной  

символики Российской Федерации (флаг, герб, гимн). 

По оформлению  внешнего вида здания, фасада, холла 

при входе к Дню знаний.    

- организацию и проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

Взаимодействие  с 

родителями 

Лекторий «Школы родительской ответственности». 

Безопасный интернет. 

 

 1)Диагностика семей первоклассников, семей вновь 

прибывших учащихся, выявление асоциальных 

семей,формирование социального паспорта класса, списков 

на горячее питание, 

2)Информационное оповещение через классные группы. 

3)Проведение тематических родительских собраний по 

формированию законопослушного поведения учащихся 

-Беседы с родителями по профилактике ДТП 

-Профилактика правонарушений 

«Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание и 

обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

- Выборы классных родительских комитетов, планирование 

работы на год. 

Встреча за чаем клуба многодетной семьи «Зеленая лампа» 

«Семейный очаг»(хобби семьи) 

Самоуправление 

  

Детские 

общественные 

объединения 

РДШ 

Выборы лидеров,активов классов, распределение 

обязанностей  Классные часы «Что такое РДШ» 

Регистрация на сайте РДШ 

День знаний: «Самолетик будущего» - 1 классы. 

День солидарности в борьбе с терроризмом: всероссийская 

акция «Голубь мира» (3 сентября). 

 

Профориентация Виртуальная экскурсия «Мир профессий» 

Профилактика и 

безопасность 

Тематические классные часы 1 -11 классы « День интернета 

в России» Тематические классные часы по ПДД, ПБ. 

«Дорожные ловушки» 
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4а,б,в классы   

Лекция соц. педагога     

«Как заботиться о своей безопасности» 

3-а, б, в классы 

Лекция педагогга-психолога     

 «Признание и уважение прав и свобод человека», 

«Безопасный интернет», «Булинг». 

Социальное 

партнерство 

Заключение договоров сотрудничества с учреждениями 

города и общественными организациями. 

ЦДТ, Патриот,  ДШИ 

Школьный музей Планирование работы музейного уголка.   

Создание Совета музейного уголка. 

Проведение экскурсий  для обучающихся 1 классов  

«Солдат судьбы не выбирает» 

День воинской славы России. В 1812 году русская армия 

под командованием Михаила Илларионовича Кутузова 

выстояла в генеральском сражении с французской армией 

при селе Бородино. День воинской славы России. В 1790 

году русская эскадра под командованием Фёдора 

Фёдоровича Ушакова одержала победу над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра.   

День воинской славы России. В 1380 году русские полки во 

главе с великим князем Дмитрием Донским одержали 

победу над ордынскими войсками в Куликовской битве.    

Октябрь 

Классное 

руководство   

Согласно ПВР классных руководителей 1-4 классов   

Урочная 

деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков согласно 

Календарю образовательных событий , государственных и 

народных праздников 

 
  и памятных дат . 

Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

День учителя 

День отца в России   

Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в 

рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче, 

Урок в библиотеке «Международный день школьных 

библиотек» 
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130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

180 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Верещагина (1842- 

1904) 

Внеурочная    

деятельность   
  

Разговоры о важном, Пешеход, плавание, Пзнавая 

малую Родину,Орлята России 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала через 

организуемые в классах литературные, исторические, 

экологические и другие выходы, посещение музеев , 

выставок картин, технопарков, кинопоходы,  

экскурсии на предприятие , информационно- 

библиотечную систему города, в учреждения 

культуры и спорта , дополнительного и 

профессионального образования, в том числе с 

использованием «Пушкинской карты» и 

последующей регистрацией в «Культурном дневнике 

школьника». 

Организация 

предметнопространстве

нной среды 

  

Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды через  совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений 

организацию и проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага Российской 

Федерации;  созданию и поддержанию в вестибюле 

или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, 

оформлению школьных аудиторий уголками 

безопасности и информационными стендами. 

разработку и обновление материалов (стендов, 

плакатов) актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 
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Взаимодействие  с 

родителями 

Лекторий «Школы родительской ответственности» 

1 классы «Адаптация первоклассника». 2-3 классы 

«Психология общения». 

Посещение семей учащихся, категории ТЖС с 

составлением актов ЖБУ 

Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через классные группы. 

Заседание клуба многодетной семьи «Зеленая лампа» 

Самоуправление 

  
  

Детские общественные 

объединения РДШ 

• Заседание школьного актива; Совета обучающихся , 

Совета старшеклассников   

• Участие в городском Слёт лидеров ученического 

самоуправления. 

• Акция милосердия «Протяни руку помощи» 

• Час  с директором школы  « Безопасный интернет» 

 

 Акция «Поздравления ветеранов на дому». День пожилых 

людей (первые выходные октября).    

Работа детских объединений согласно плану работы для 

Экоотряда , Юнармии, ЮИД, волонтерских отрядов . 

Подготовка Праздничного концерта ко дню учителя. 

Тематический классный час: «Мастерим мы – мастерят 

родители» 

Профориентация Акция  «Сделать мир чище (сбор макулатуры)   

1 классы 

Конкурс «Добро не уходит на каникулы»   

2 классы   

«Праздник первой отметки» 

3-4 классы 

Конкурс талантов «Звезда 14 школы» 

Основные 

школьные дела   

День гражданской обороны Тематические классные часы по 

ПДД , ПБ. Встреча с сотрудником отдела ОГИБДД 

2 а,  б, в, г классы.   

Лекция соц. Педагога «Вредные привычки школьников» 

Профилактика и 

безопасность 

Цикл лекций 1-4 классов «Центра общественного здоровья и 

медицинской профилактики»: 

1. Здоровое питание. 
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2. Профилактика курения. 

Здоровый образ жизни. 

Социальное 

партнерство 

3. Проведение экскурсий  для обучающихся 2 Классов « Чтобы 

помнили....» 

Школьный музей   ноябрь 

  Согласно ПВР классных руководителей 1-4 классов   

Классное 

руководство   

Реализация воспитательного потенциала уроков согласно 

Календарю образовательных событий , государственных и 

народных праздников и памятных дат . 

Уроки День народного единства (4 ноября),   

8 ноября-День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов внутренних 

дел России 

20 ноября-День начала Нюрнбергского процесса 

Урок в библиотеке 22 ноября « День словаря» 

27 ноября-День матери в России 

30 ноября-День Государственного герба Российской 

Федерации 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

Урок «135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака» 

Урок «170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка» 

Урочная 

деятельность 

  

Разговоры о важном, Плавание, Орлята России,,Познавая 

малую малую Родину. 
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Внеурочная    

деятельность   
  

1-4 классы   

Вернисаж – поздравление «Мамина улыбка» к Дню матери 

Основные 

школьные 

мероприятия 

 

 

Взаимодействие  с 

родителями 

 

 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей. 

Информационное оповещение 

через классные группы. 

Консультация для родителей: особенности безопасного 

поведения в зимнее время года. 

Спортивный праздник клуба «Зеленая лампа» 

«Мама, папа , я –спортивная семья» 

Индивидуальное консультирование  родителей: 

-«Выстраиваем доверительные отношения с ребенком» 

 «Здоровая нравственная атмосфера семьи - 

необходимое условие правильного воспитания ребенка» 

«Значение единых требований в воспитании ребенка» 
(педагог-психолог) 

Самоуправление 

  

Детские 

общественные 

объединения РДШ 

Работа в соответствии с обязанностями 

Взаимодействие  с 

родителями 

Профориентация 

Участие в проведении акций и мероприятий к День 

Народного единства.   

Всемирный день 

Ребенка. День памяти 

жертв ДТП  День 

матери. 

Работа детских объединений согласно плану работы для 

Экоотряда , Юнармии, ЮИД, волонтерских отрядов   
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 Тематический классный час: "Профессии моего 

города"   

Социальное 

партнерство 

Школьный музей 

Юридическая консультация. Всероссийский день 

правовой помощи   

Городская библиотека №2 

Центр тестирования ГТО 

Проведение экскурсий  для обучающихся 3 классов 

«Верные Присяги и Отчизне» 

  

  

  

 

Профилактика и 

безопасность 

Демонстрация видеороликов «Детский телефон 

доверия» 2в,г,д,е класс 

Лекция соц. педагога «Нет табачному дыму!» (16 

ноября – Международный день отказа от курения) 

4 в, г классы 

 Лекция соц. педагога «Профилактика ЗОЖ», 

«Профилактика самоповреждающего поведения». 

Декабрь 

Классное руководство   Согласно ПВР классных руководителей 1-4 классов   
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Урочная 

деятельность 

  

Реализация воспитательного потенциала уроков 

согласно Календарю образовательных событий , 

государственных и народных праздников и 

памятных дат . Исторические уроки 

 
3 декабря 

 9 декабря 

 12 декабря 

25 декабря-День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

Тематический урок информатики -Всероссийская 

акция «Час кода»,   

Урок добра .Международный день инвалидов 

5 декабря-День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря-Международный день художника 

Урок: «190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова» 

Внеурочная    

деятельность   
  

Разговоры о важном, Я эрудит, Легоконструирование, 

Сам себе режиссер, Мир SKRATCH, Юный 

финансист, Юный инспектор дорог, 

Дружина юных пожарных, Шахматы, Игры народов 

Севера, Плавание, Ритмика, Вокальная студия  , 

Орлята России, Веселая кисточка Экологический 

отряд «Муравьишки», 

Основные школьные 

дела 

1 классы   

Акция с родителями «Экспресс здоровья» 

1-4 классы   

Новогодний Серпантин 

Организация 

предметнопространстве

нной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды через  совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по  

оформлению, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе "мест гражданского 

почитания" (мемориальные доски защитникам 

Отечества, парты Героя, и т.п.) разработку и 

обновление материалов 

(стендов, плакатов) актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. 
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Внешкольные 

мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала через 

организуемые в классах литературные, исторические, 

экологические и другие выходы, посещение музеев, 

выставок картин, технопарков, кинопоходы,  

экскурсии на предприятие , информационно- 

библиотечную систему города, в учреждения 

культуры и спорта , дополнительного и 

профессионального образования, в том числе с 

использованием «Пушкинской карты» и 

последующей регистрацией в «Культурном дневнике 

школьника». 

Взаимодействие  с 

родителями 

Лекторий «Школы родительской ответственности» 

«Родители и дети – поиски взаимопонимания» 

Детско-родительские отношения.   

 

 Родительский контроль питания 

Педагогический лекторий по вопросам 

воспитания детей 

Проведение тематических родительских 

собраний 

Общешкольное родительское 

собрание. Информационное 

оповещение через классные группы. 

Праздничное оформление школы, окон, 

помощь в подготовке новогодних 

мероприятий. 

Индивидуальное консультирование  родителей 1-4 кл.: 

-«Воспитание навыков и привычек культуры поведения» 

-«Повышение информированности    родителей по проблеме   

опасных социально-значимых заболеваний, ВИЧ-СПИДа, 

ИППП, ЗППП» -Современные молодежные неформальные 

объединения. Особенности построения диалога  с ребенком 

(педагог-психолог) 

Самоуправление 

  

Детские 

общественные 

объединения 

РДШ 

Работа учащихся в соответствии с обязанностями. 

День единых действий РДШ,   

Героев Отечества   

Конституции России   

Отчет о проведенных мероприятиях за 1 полугодие 2023-

2024 учебного года. 

Профориентация Встреча с родителями – представителями различных 

профессий. 
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Профилактика и 

безопасность 

1-4  классы Анкетирование: «О здоровом образе жизни» 
  

Социальное 

партнерство 

Учреждения культуры и спорта города.   

  

Школьный музей Экскурсия 4 классы  «Неизвестный солдат» 

Январь 

Классное 

руководство   

Согласно ПВР классных руководителей 1-4 классов   

Урочная 

деятельность 

  

Реализация воспитательного потенциала уроков согласно 

Календарю образовательных событий , государственных и 

народных праздников и памятных дат . 

Исторические уроки 

27 января-День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

 День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима)   

- День памяти жертв Холокоста 

Единый урок по избирательному праву   

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

Внеурочная    

деятельность   
  

Разговоры о важном, Познавая малую Родину,Орлята 

России,Пешеход. 

 

 

Основные 

школьные дела 

1-4 классы 

Посвящение в лицеисты, Посвящение в пешеходы, Научно-

практическая конференция лицеистов. 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды через  совместную деятельность 

педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по  оформлению и обновлению 

"мест новостей", информационных стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчеты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

разработку и обновление материалов 
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(стендов, плакатов) актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Внешкольные 

мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала через 

организуемые в классах литературные, исторические, 

экологические и другие выходы, посещение музеев, 

выставок картин, технопарков, кинопоходы,  экскурсии на 

предприятие , информационно- библиотечную систему 

города, в учреждения культуры и спорта , дополнительного 

и профессионального образования, в том числе с 

использованием «Пушкинской карты» и последующей 

регистрацией в «Культурном дневнике школьника». 

Взаимодействие  с 

родителями 

Лекторий «Школы родительской ответственности» 

«Давайте будем учиться вместе со своими детьми» 

Формирование психологически безопасной среды. Как 

подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам.   

Проведение тематических родительских собраний 

Информационное оповещение через чаты. 

Самоуправление 

Детские 

общественные 

объединения 

РДШ 

• Сбор  совета органов детского самоуправления 

• Работа учащихся в соответствии с обязанности 

Операция «Внешний вид» 

Акция «Слушай, страна, говорит 

Ленинград».   

Профориентация Лэпбук «Профессии моих родителей» Обсуждение фильма  

«Какие профессия я знаю?» 

Школьный музей Экскурсии в школьный  музей     

  

  

Профилактика и 

безопасность 

Заседания клуба  семей с представителями разных 

конфессий « Круглый стол «Семейные ценности .Роль отца 

в воспитании» 

Социальное 

партнерство 

Общественные религиозные организации города . 

Информациооно –библиотечные системы. 

Учреждения культуры и спорта. 

Февраль 
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Классное 

руководство   

Согласно ПВР классных руководителей 1-4 классов   

Урочная 

деятельность 

  

Реализация воспитательного потенциала уроков согласно 

Календарю образовательных событий, государственных и 

народных праздников и памятных дат. Исторические уроки   

 

 15 февраля – Уроки мужества «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества».   

2 февраля  -  80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

8 февраля-День российской науки 

21 февраля-Международный день родного языка 

23 февраля-День защитника Отечества 

Внеурочная    

деятельность   
  

Разговоры о важном, 

 

Основные 

школьные дела 

1-2 классы 

Час воинской славы 

3-4 классы 

Патриотическое мероприятие   

«Живая память!» 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды через  совместную деятельность 

педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по подготовке и размещению 

регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга; разработку и обновление материалов (стендов, 

плакатов) актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Внешкольные 

мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала через 

организуемые в классах литературные, исторические, 

экологические и другие выходы, посещение музеев, 

выставок картин, технопарков, кинопоходы,  экскурсии на 

предприятие, информационно- библиотечную систему 

города, в учреждения культуры и спорта, дополнительного 

и профессионального образования, в том числе с 

использованием «Пушкинской карты» и последующей 

регистрацией в «Культурном дневнике школьника». 
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Взаимодействие  с 

родителями 

Лекторий «Школы родительской ответственности» 

 «Понять. Простить. Принять» «О любви – взрослые и дети»   

Проведение тематических родительских собраний 

Информационное оповещение через чаты. 

Самоуправление 

Детские 

общественные 

объединения РДШ 

Волонтерская деятельность «Ветеран живет рядом»,   

  

День Защитника Отечества Акции «Посылка солдату», 

«Письмо солдату» 

Рейд «Чистота –залог здоровья» 

Профориентация Фильм «Какие профессия я знаю?» 

Школьный музей Патриотических часы   у мемориальных досок « Защитники 

Отчизны»   

Профилактика и 

безопасность 

1-4 класс 

Психологические занятия (в том числе с элементами игры): 

«В здоровом теле – здоровый дух», «Я забочусь о себе», «Я и 

мое тело» 

Социальное 

партнерство 

Совет ветеранов, Комитет солдатских матерей, Союз 

морских пехотинцев, Союз ветеранов МВД. Музей 

МВД 

март 

 

Классное руководство   Согласно ПВР классных руководителей 1-4 классов   

Урочная 

деятельность 

  

Реализация воспитательного потенциала уроков 

согласно Календарю образовательных событий, 

государственных и народных праздников и памятных 

дат. 

3 марта- 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

8 марта-Международный женский день 

18 марта-День воссоединения Крыма с Россией. 

Единый урок «Россия и Крым - общая судьба. 

27 марта-Всемирный день театра 

Урок по вопросам сбережения лесов, охрана их от 

пожаров, бережного отношения к природе. 

Просмотр онлайн урока на сайте по профориентации 

для детей «Проектория» 

Урок: «110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова» 
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Урок: «155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького» 

Внеурочная    

деятельность   
  

Разговоры о важном, Орлята России, Познавая малую 

Родину, Пешеход. 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды через  совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по 

поддержанию эстетического вида и благоустройство 

всех помещений в общеобразовательной организации, 

доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной 

организации; разработку и обновление материалов 

(стендов, плакатов) актуальных вопросах 

профилактики и безопасности,  разработку, 

оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон 

активного и тихого отдыха; 

Внешкольные 

мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала через 

организуемые в классах литературные, исторические, 

экологические и другие выходы, посещение музеев, 

выставок картин, технопарков, кинопоходы,  

экскурсии на предприятие , информационно- 

библиотечную систему города, в учреждения 

культуры и спорта , дополнительного и 

профессионального образования, в том числе с 

использованием «Пушкинской карты» и 

последующей регистрацией в «Культурном дневнике 

школьника». 
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Взаимодействие с 

родителями 

Лекторий «Школы родительской 

ответственности» «Родительская любовь» 

Проведение тематических родительских собраний. 

Информационное оповещение через классные группы 

Самоуправление 

Детские общественные 

Весенняя неделя добрых дел 

Концерт ко Дню 8 марта 

Работа учащихся в соответствии с обязанности 

 

объединения 

РДШ 

Международный день детского телевидения и радиовещания 

(первое воскресенье марта).   

День присоединения Крыма к России. 

Всемирный День театра. 

 «Неделя безопасности дорожного движения»: выступление 

агитбригады ЮИД, «Дорога и я – верные друзья»; 

дорожный патруль совместно с инспектором ГИБДД; 

подготовка к конкурсу «Безопасное колесо» 

Профориентация Единый день профориентации (третья неделя 

марта)   

Школьный музей Экскурсии в школьный музей. 

Профилактика и 

безопасность 

2-в, г, д, е  классы   

Лекция соц. педагога «Помни это, юный 

велосипедист» 1-4 класс 

Психологические занятия (в том числе с элементами игры): 

«В здоровом теле – здоровый дух», «Я забочусь о себе», «Я 

и мое тело» 

Социальное 

партнерство   

Молодежный центр   

Благотворительные фонды  

ГИБДД 

апрель 

Классное 

руководство   

Согласно ПВР классных руководителей 1-4 классов   
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Урочная 

деятельность 

  

Реализация воспитательного потенциала уроков согласно 

Календарю образовательных событий , государственных и 

народных праздников и памятных дат . 

12 апреля-День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли 

19 апреля-День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны 

22 апреля-Всемирный день Земли 

27 апреля- День российского парламентаризма 

Всероссийский урок, посвящённый Дню пожарной охраны.   

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

Урок: «150 лет со дня рождения композитора и пианиста 

Сергея Васильевича Рахманинова» 

 Урок: «200 лет со дня рождения российского классика и 

драматурга Александра Николаевича Островского» 

Внеурочная    

деятельность   
  

Разговоры о важном, Познавая малую Родину, Орлята 

России, Пешеход 

 

Основные 

школьные дела 

1-2 классы  Космический марафон «Поехали!» 

3-4 классы Смотр инсценированной  военно-

патриотической песни «Песни в военной шинели» 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды через  совместную деятельность 

педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по разработке и оформлению 

пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, (событийный дизайн к 

Дню Победы); разработку и обновление материалов 

(стендов, плакатов) актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала через 

организуемые в классах литературные, исторические, 

экологические и другие выходы, посещение музеев, 

выставок картин, технопарков, кинопоходы,  

экскурсии на предприятие, информационно- 

библиотечную систему города, в учреждения 

культуры и спорта , дополнительного и 

профессионального образования, в том числе с 
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использованием «Пушкинской карты» и 

последующей регистрацией в «Культурном дневнике 

школьника». 

Взаимодействие с 

родителями 

Лекторий «Школы родительской ответственности» 

«Наши ошибки в воспитании детей» 

 «Правовые основы семейного воспитания: права и 

обязанности родителей и детей»   

Родительский лекторий «Повышение ответственности 

родителей за безопасность пребывания на водоемах» 

Родительское собрание в 1 – 11 классах. 

Информационное оповещение через классные 

группы 

Самоуправление 

  
  
  
  

Детские общественные 

объединения РДШ 

• Заседания советов органов детского 

самоуправления Работа учащихся в 

соответствии с обязанности 

Всемирный День здоровья 

День космонавтики 

День «Казачество на защите Отечества» 

Акции «Книга памяти» 

«Георгиевская ленточка» 

«Бессмертный полк» 

Профориентация Знакомство с миром профессий (игра) 

Школьный музей Патриотические  часы  «Герои Отечества»    

Профилактика и 

безопасность 

4 классы Лекция соц. педагога «Профилактика 

алкогольной и табачной зависимости. Опасность 

употребления ПАВ» 

Социальное 

партнерство   

Городская библиотека 

Центр медицинской профилактики 

Учреждения культуры и спорта города.   

май 

Классное руководство   Согласно ПВР классных руководителей 1-4 классов   

Урочная 

деятельность 

  

Реализация воспитательного потенциала уроков 

согласно Календарю образовательных событий, 

государственных и народных праздников и памятных 

дат. 

1 мая -Праздник Весны и Труда 

9 мая -День Победы. Уроки мужества 
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19 мая-День детских общественных организаций 

России 

24 мая-День славянской письменности и культуры 

Внеурочная    

деятельность   
  

 Разговоры о важном, Познавая малую Родину, 

Орлята России, Пешеход 

 

Основные школьные 

дела 

3-4  классы Квиз  «О той весне» 

1-2 классы Флешмоб «Делай с нами, делай, ка мы, 

делай лучше нас! 

Организация 

предметнопространстве

нной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды через  совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по 

разработке и оформлению пространств проведения 

праздника « Последний звонок», торжественных 

линеек,   

 

 - разработку и обновление материалов (стендов, плакатов) 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Взаимодейств

ие с 

родителями с 

родителями 

Лекторий «Школы родительской ответственности». Диалог 

в семейном общении. Как услышать своего ребенка. 

 Итоговые родительские собрания: анализ проделанной 

работы, перспективы, планирование работы на следующий 

год. 

Работа летнего лагеря с дневным пребыванием 

Инструктаж для родителей в период летних каникул 

Оформление документации по летним загородным лагерям. 

Самоуправление 

Детские 

общественные 

объединения 

РДШ 

• Сбор Мэров классов   

Отчеты о работе 

Праздник весны и труда 

День Победы. Акция шефской помощи «Ветераны живут 

рядом»   

Профориентация Презентация лэпбуков «Профессии моих родителей» 

Школьный музей Презентация проекта «Книга памяти»   

Профилактика и 

безопасность 

Тематические классные часы по ПДД, ПБ. 
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Социальное 

партнерство 

Совет ветеранов 

Учреждения культуры и спорта города. 

июнь 

Детские 

общественные 

объединения 

РДШ 

День защиты детей 

Международный Олимпийский 

день День молодежи 

Календарь 

образовательных 

событий , 

государственных 

и 

народных 

праздников 

и памятных 

дат 

 1 июня  - 

 6 июня  - 

 12 июня  - 

 22 июня  - 

 27 июня  - 
  

День защиты детей 

День русского языка 

День России 

День памяти и скорби 

День молодежи 

 июль 

Детские 

общественные 

объединения 

РДШ 

День спортивного журналиста 

День семьи, любви и верности 

Календарь 
образовательных 
событий , 
государственных 
и 

народных 

праздников 

и памятных 

дат 

 8 июля  -  День семьи, любви и верности 

 30 июля  -  День Военно-морского флота 

  

август 

Детские 

общественные 

объединения 

РДШ 

День физкультурника (2-ая суббота августа). 

День Государственного флага Российской Федерации. 

Календарь 

образовательных 

событий, 

государственных 

и 

 12 августа  - 

22 августа  - 

Федерации 

23 августа  - 

День физкультурника 

День Государственного флага Российской 

80 лет со дня победы советских войск над 

народных 

праздников и 

памятных дат 

немецкой армией в битве под Курском в 1943 году 

27 августа  -  День российского кино 
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в образовательной организации, направлена на: 

■ достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

■ развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 

одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

■ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, мета- предметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

■ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

■ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

■ участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

■ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 

■ формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
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■ использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

■ обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

■ эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

■ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных 

организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации 

образовательной деятельности 

  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования На начало 2023-2024 учебного года: 

обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе — 100%Уровень 

квалификации педагогов следующий: 

  

№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. Образовани

е   

Педагогически

й стаж работы 

  

            Высшая  квалификационная категория  

1 Каюткина Н.В.. высшее 32 Учитель начальных классов 

2 Колупаева Е.А. высшее 30 Учитель начальных классов 

3 Ершова Е.В. высшее 31 Учитель начальных классов 

           Первая  квалификационная категория  

8 Сычева Г.А. высшее  5 Учитель начальных классов 

           Соответствие занимаемой должности  

17 Лисичкина А.А среднее 0 Учитель начальных классов 

18 Сапкова В.А. высшее 2 Учитель начальных классов 

19 Меркулова Н.В. высшее 37 Учитель начальных классов 

20 Чернышова С.Э. высшее  3 Учитель начальных классов 
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         Без категории  

  

 

№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. Образовани

е   

Курсовая  подготовка 

обновленным ФГОС 

по 

1 Каюткина Н.В. высшее Пройдена  

2 Колупаева Е.А. высшее Пройдена  

3 Сапкова В.А. высшее Пройдена  

4 Меркулова Н.В. высшее Пройдена  

5 Ершова Е.В. высшее Пройдена  

6 Сычева Г.А. высшее Пройдена  

7 Лисичкина А.А. среднее Пройдена  

8 Чернышова С.Э. высшее Пройдена  

  

Для реализации  основной образовательной программы начального общего 

образования в МАОУ «Лицей №33» имеется коллектив специалистов, 

выполняющих следующие функции: 

  

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

8 

2. педагог-психолог Помощь  педагогу  в  выявлении  условий, 1 

  необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

 

4. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся 

1 
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путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

5. педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной 

части ООП НОО 

0 

6. административн

ый персонал 

Обеспечивает условия для эффективной 
работы, осуществляет контроль, текущую 
организационную работу, информирование 

общественности, в том числе через СМИ, 

сайт ОУ   

6 

7. медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

8. Технический 

специалист 

Обеспечивает функционирование 
информационной структуры (включая  
ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, 
системное  администрирование, 
организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

1 

  

  

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательных отношений в 

МАОУ «Лицей №33» реализуется  как один из компонентов целостной системы 

образовательной деятельности в тесном сотрудничестве со  всеми участниками 

образовательных отношений, ориентировано  на учащихся, педагогов, 

администрацию, родителей. Все мероприятия  психолого-педагогического 

сопровождения направлены на содействие по сохранению и укреплению здоровья 

школьников, обеспечение оптимального учебно-воспитательного процесса. 

Исходя из задач школы, были определены направления и содержание 

психолого-педагогического сопровождения. 
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Одним из важнейших видов деятельности является диагностическая работа, 

нацеленная на изучение индивидуальных способностей, определение факторов 

нарушений в развитии учащихся на протяжении всего периода обучения в школе. 

Проводится мониторинг актуального состояния познавательных процессов, 

эмоционально-волевой сферы, адаптации учащихся, на этапе поступления в школу. 

Диагностическая работа способствует раннему выявлению причин возникновения 

проблем в обучении и развитии; определению сильных сторон личности, ее 

резервных возможностей, на которые можно опираться в ходе коррекционно-

развивающей работы. 

В рамках коррекционно-развивающей деятельности в школе реализуется 

программа О. Хохлаевой «Тропинка к своему я», проводятся занятия по развитию 

мотивации во 2-4 классах 

Помимо групповых занятий ведется и индивидуальная работа с детьми, 

нуждающимися в психологической поддержке. 

Содержание всех коррекционно-развивающих занятий и тренингов 

направлено на охрану и укрепление здоровья учащихся, коррекцию нарушений 

развития, формирование социальнокоммуникативных умений и навыков. 

Просветительская деятельность направлена на формирование 

психологической культуры педагогов, родителей, учащихся и осуществляется 

через выступления педагоговпсихологов  на педагогических советах, родительских 

собраниях, классных часах, стендовую информацию, статьи в Интернет - блоге.   

Важным направлением в психолого-педагогическом сопровождении также 

является консультационная деятельность, цель которой - оказание помощи 

учащимся, их родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, 

социализации, учебных трудностей, проблем взаимоотношений. 

Консультирование носит характер индивидуальной или групповой  работы, 

проводится по запросу или по результатам психодиагностических исследований.  

Основными вопросами, с которыми обращаются на консультацию участники 

образовательных отношений, являются: преодоление затруднений в учебе, 

общении или поведении; развитие желания учиться; развитие отношений в детских 

коллективах; повышение уровня педагогического мастерства учителей; развитие 

способностей, черт характера, возможностей самоопределения и личностного 

развития; нормализация отношений в семье; помощь старшеклассникам в выборе 

профессии. 

В рамках экспертной деятельности осуществляется посещение уроков с 

целью изучения психологического климата на уроке. В результате анализа 

проведенных исследований даются методические рекомендации по оптимизации 

психологической атмосферы на уроке, нормализации отношений между 

учащимися и педагогами. 
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Также в рамках экспертной деятельности  педагоги-психологи принимают 

участие в психолого-педагогическом консилиуме. Основная задача данного 

участия - выявление характера и причин отклонений в интеллектуальном развитии 

учащихся, причин затруднений в обучении и поведении. По результатам ПМПк 

определяются учащиеся «группы риск» и разрабатывается коррекционно-

развивающий план сопровождения данных детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуют психолог, логопед, 

социальный 

педагог. 

  

Комплекс мероприятий по созданию Психолого-

педагогических условий реализации основной 

образовательной программы 

  

№ Направление   Мероприятие   Ответственн

ые   

Сроки   Ожидаем

ые 

результат

ы 

1 Организация 
преемственных 
связей с 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

круглый  стол  в  МДОУ, 

психологическое 

тестирование   

зам.  дир. 

 по 

УВР,   

в 

течени

е года 

информац

ия   

2 Формирование  и 

развитие 

 психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических  и 

административных 

*в рамках семинаров для 
учителей; * в рамках 
педагогических советов; 

*индивидуальное 

консультирование; 

*родительские собрания, 

Оформление стенда, 

памятки, буклеты 

зам. 

директора 

по УВР,  , 

педагог 

психолог 

в 

течени

е года 

информац

ио нные 

материал

ы, 

рекоменда

ц ии 

 

 работников, 

родителей 
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3 Направления 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса:   

Сохранение  и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

обучающихся 

Дифференциация 

 и 

индивидуализация 

обучения 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни (вопросы 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

поведения»). 

  
  

Педагог 

психолог, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

в 
течени
е 

года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Формиров

ан 
ие  
понятий и 
представл
ен 

ий  о 

психологи

че ском 

здоровье. 

  

  

  

  

  
  

  3.2. 

Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

Обеспечение  
индивидуального подхода в 
обучении и во 

внеурочной деятельности 

Педагог 
психолог, 
учителя 
начальных 

классов 
  

В  

течени

е года 

Диагност

ика 

составлен

ие 

индивиду

ал ьных 

образоват

ел ьных 

маршруто

в 

  3.3.Мониторинг 

возможностей  и 

способностей 
обучающихся, 
выявление и 
поддержка 

одаренных детей,   

  

  

  

  

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Диагностика  по плану 

педагога- 

психолога и по запросу; 

анкетирование уч-ся, 

просвещение учащихся, 

педагогов и родителей по 

одаренности, мониторинг 

личностного развития, 

творческого потенциала. 

  
Представление  на ПМПК, 
формирование 
толерантности к детям с 
ОВЗ, групповая и 
индивидуальная работа с 
детьми с 

ОВЗ (диагностика, 

консультирование, 

Педагог 

психолог, 

классные 

руководите

ли зам. 

директора 

по ВР 

В  

течени

е года 

Информа

ци онная 

справка 

по 

результат

ам 

диагност

ики банк 

данных, 

беседы, 

рекоменд

ац ии, 

рейтинг 

участия 
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просвещение, 

профилактика, 

коррекционноразвивающи

е занятия) 

  3.4.Формирование 
коммуникативных 

навыков  в 

разновозрастной 

среде и в среде 

сверстников 

Консультации  учащихся, 
родителей, педагогов, 
формирование навыков 
общения в рамках 
внеурочной деятельности, 
общешкольных и классных 

мероприятий 

Педагог 

психолог, 

классные 

руководител

и педагог 

организатор 

В  

течени

е года 

Динамика  

уровня 

воспитанн

ос ти 

учащихся 

  3.5 Поддержка 

детских 

объединений, 

ученического 

самоуправления 

Занятия  с элементами 
тренинга в рамках 
программы «Республика 

ШКОДА», тестирование 

Педагог 

психолог, 

классные 

руководител

и    

В  

течени

е года 

развитие 

лидерских 

качеств, 

творческо

го 

мышлени

я, 

самостоят

ел ьности 

4 Наличие 

диверсификации 

уровней 

 психолого- 

Индивидуальный   

уровень: индивидуальная 

работа с учащимися, 

педагогами, 

Педагог 
психолог, 
соц. 

педагог,    

В  

течени

е года 

психологи

че ское 

обеспечен

ие 
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 педагогического 

сопровождения 

(индивидуальный, 

групповой,  уровень 

класса,  уровень 

учреждения) 

родителями: -

индивидуальная 

диагностика детей группы 

риска, детей инвалидов, 

индивидуальная 

диагностика учащихся по 

запросу;  -индивидуальные 

консультации учащихся, 

педагогов, родителей;   

-индивидуальные 

психокоррекционные 

занятия;   

- индивидуальные беседы с 

детьми группы риска;   

-предоставление 

раздаточного 

материала;   

-разработка 

 рекомендаций. 

Групповой  уровень: 

групповая работа с 

учащимися, педагогами, 

родителями:   

-групповая диагностика;   

-групповые консультации 
участников 
образовательного 

процесса;   

-групповые психо-

коррекционные занятия;   

-культурно-

просветительские и 

профилактические 

мероприятия;  -

оформление 

информационных стендов 

для педагогов и родителей 

(стенд, буклеты, 

памятки, рекомендации);   

-выступление на 
педсоветах, совещаниях, 
родительских 

педагог 

организатор, 

классные 

руководител

и 

 процесса 

образован

ия 
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собраниях;   

-мероприятия по 

формированию ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни. 

Уровень  класса: 

выступление на 

родительских собраниях; 

взаимодействие с кл. 

руководителем; 

диагностическая работа с 

классом; групповые 

консультации; классные 

часы. 

Уровень   

 учреждения: 

обеспечение  психолого 

педагогического 

 сопровождения 

участников 

 образовательного 

процесса:   

- сохранения и 
укрепления 
психологического 
здоровья 

обучающихся;   

- формирования 

ценности здоровья и 

безопасного образа жизни;   

-дифференциация  и 

индивидуализация 

обучения;   

- сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья обучающихся; 

-реализация 

психологического 
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  мониторинга. 

Формирование  и 

развитие  психолого- 

педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся. 

Преемственность 

содержания и форм 

организации 

образовательного 

процесса, обеспечивающих 

реализацию основных 

образовательных программ 

дошкольного и начального 

общего образования. 

Взаимодействие педагога - 

психолога с другими 

узкими специалистами ОУ 

(участие в ППК, советах 

профилактики). 

Взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями: 

МДОУ (организация 

преемственных связей), 

(участие в научно -

практической 

деятельности). 
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5 Наличие 

вариативных форм 

психолого - 

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса 

(профилактика, 

диагностика, 

консультирование, 

коррекционная 

работа, 

развивающая 

работа, 

просвещение) 

Профилактика: 
*профилактика 
эмоционального 
выгорания педагогов 
(диагностика, 
рекомендации, беседы, 

профилактические 

мероприятия)   

* ПМПк 

*психолого-

педагогическое 

обеспечение 

профилактических акций 

*профилактика 

конфликтов (семинар -

тренинг для педагогов) 

Диагностика: * 

исследование адаптации 

учащихся 1 - х классов * 

диагностика учащихся 2 -х, 

3 -х классов (по запросу) 

*изучение 

интеллектуальной 

готовности выпускников 

начальной школы при 

переходе в среднее звено * 

психологическая 

диагностика по запросу 

Консультирование: 

*групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

родителей, педагогов, 

обучающихся по 

результатам диагностики, 

по запросу Коррекционная 

и развивающая работа: * 

коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися (по 

результатам диагностики в 

рамках коррекционной 

работы) *групповая работа 

с обучающимися по 

  В  

течени

е года 
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развитию познавательных 

процессов в период 

введения ФГОС НОО (в 

 
  

Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы начального общего 

образования 

  

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании МАОУ «Лицей №33» используется 

региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен 

норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного 

обучающегося. Широко используется как бюджетное финансирование, так и 

внебюджетные средства. Большое внимание в школе уделяется привлечению 

внебюджетных средств, через организацию платных образовательных услуг. 

Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения 

данной образовательной программы учитывается при формировании бюджета на 

текущий год. 
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Информационное-методические условия  обеспечения реализации ООП НОО 

п\ 

п 

Показатели   Выполненные 

действия 

Подтверждающие документы 

1 

  

 
Информационн
ое  обеспечение 

введения ФГОС 

  

 Обеспечен 

свободный доступ 

педагогов, 

родителей и детей к 

электронным 

образовательным 

ресурсам:  сети 

Интернет; медиатека;  

информационно-

технические средства 

  

- Положение о Web – сайте МАОУ «Лицей 

№33»   

Создана и функционирует площадка для 
диалога между всеми участниками 
образовательных отношений по поводу 
стратегических вопросов развития 
учреждения, в том числе в сети Интернет 
(Библиотека, 2 кабинета  информатики, 
мобильный 

класс - 7,) 

-Количество  кабинетов с выходом в 

Интернет100%; Количество педагогов, 

имеющих дома компьютер 100% 

Имеющих личный ящик электронной 

почты-100% педагогов 

2   Электронная Доступ  к информации о расписании 

проведения 
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  Информационно--

образовательная 

среда обеспечивает: 

  

 учебных занятий, процедурах и критериях 

оценки результатов обучения. 

доступ к учебным планам, рабочим 

программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, 

электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных 

модулей посредством сети Интернет; 

формирование и хранение электронного 

портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов 

выполнения работ; 

фиксация и хранение информации о ходе 

образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы начального общего 

образования; проведение учебных занятий, 

процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий; 

взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

  

3   Соответствие 

 нормам СанПиН 

Реализация программы начального общего 

образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 
  
  

Материально- технические условия  реализации ООП НОО 

  

№ Наличие социально – бытовых   условий, пунктов 
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1. Медицинское   обслуживание, лечебно -   оздоровительная  работа: 

- Медицинский кабинет  -    

- Медицинское обслуживание обучающихся 

осуществляют медицинские работники 

Поликлиники №8 

  

2. Общественное питание: 

- Столовая №2 

- Буфет., обеденный зал рассчитан на 50  посадочных мест 

3. Объекты физической культуры и спорта:   

- спортивный зал – 2 

  

- подсобное помещение для хранения спортивного инвентаря   

 

 -спортивная площадка 

4. Специальные   коррекционные  занятия:   

- кабинет психолога   

 

5. Досуг, быт и отдых:   

аудитории для проведения индивидуальных и групповых 

занятий; кабинет музыки; 

- библиотека,   
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Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО 

 
   

Математика 

1 М.  И.  Моро,  С.В. 

Степанова, С.И.   

Волкова 

Программа  по 

математике 

 для  1-4 

классов. 

М.:Просвещение, 

2023 

1а 

1б 

  

Министерс 
тво образовани 
я и науки 

РФ 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова  С.В. 

Математика. 1 класс. В 2 ч.- 

М.: Просвещение, 

2023 

 УМК «Школа России» 

2 М.  И.  Моро,  С.В. 

Степанова, С.И.   

Волкова 

Программа  по 

математике 

 для  1-4 

классов. 

М.:Просвещение, 

2023 

2а 

2б 

Министерс 
тво образовани 
я и науки 

РФ 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова  С.В. 

Математика. 2 класс. В 2 ч.- 

М.: Просвещение, 

2024 

 УМК «Школа России» 

3 Н.Ф.Виноградова  

Сборник программ 

к комплекту 

учебников 

«Начальная школа 

21 века»,Вентана-

граф,2010 

3а 

3б 

Министерс 

тво образовани 
я и науки 

РФ 

Рудницкая В.Н, Юдачева 

Т.В. Математика  3 класс в 

2 частях, Вентана-

граф2014,2017 

 УМК «Начальная школа 21 

века» 
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4 Н.Ф.Виноградова  

Сборник программ 

к комплекту 

учебников 

«Начальная школа 

21 века»,Вентана-

граф,2010 

4а 

4б 

Министерс 
тво образовани 
я и науки 

РФ 

Рудницкая В.Н, Юдачева 

Т.В. Математика 4класс в 2 

частях, Вентана-

граф2014,2017 

 УМК «Начальная школа 21 

века» 

Литературное 

чтение 

1 Л.Ф. Климанова, 

В.Г. 

Горецкий,   

М.В. Голованова. 

Программа  по 

литературному 

чтению  для 1-4 

классов 

1а 

1б 

  

Министерс 

тво образовани 
я и науки 

РФ 

Горецкий В.Г., Кирюшкин 
В.А, Виноградская Л.А. 

Азбука 1 класс. В 2 ч. 

М.:-Просвещение. 2023 

УМК «Школа России» 

108 

 

  М.:Просвещение, 

2023 

     

2 Л.Ф. Климанова, 

В.Г. 

Горецкий,   

М.В. Голованова. 

Программа  по 

литературному 

чтению  для 1-4 

классов 

2а 

2б 

Министерс 

тво образовани я 
и науки 

РФ 

Горецкий В.Г., Кирюшкин 
В.А, Виноградская Л.А. 
Литературное чтение 2 
класс 

 . В 2 ч. 

М.:-Просвещение. 2023 

 УМК «Школа России» 
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3 Н.Ф.Виноградова  

Сборник программ 

к комплекту 

учебников 

«Начальная школа 

21 века»,Вентана-

граф,2010 

3а 

3б 

Министерс 
тво образовани я 
и науки 

РФ 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное чтение 3 

класс в 2-х ч.Вентана-граф, 

2014 

УМК « Начальная школа 21 

века» 

4 Н.Ф.Виноградова  

Сборник программ 

к комплекту 

учебников 

«Начальная школа 

21 века»,Вентана-

граф,2010 

4а 

4б 

Министерс 

тво образовани я 
и науки 

РФ 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное чтение 4 

класс в 2-х ч.Вентана-граф, 

2014 

УМК « Начальная школа 21 

века» 

Русский язык 

1 В.Г. Горецкий, 

Н.А. Федосова 

Программа по 
обучению грамоте 
для 

 1  класса 

М.Просвещение, 

2023 В.П. 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

Программа по 

русскому языку 

для 1- 

 4  классов  М.: 

  

1а, 

1б, 

 

Министерс 
тво образовани 
я и науки 

РФ 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык 1 класс. 

В 2 ч.-М: Просвещение.  

20223 

Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А. Русский язык. Азбука 

: учебник в 2-х 

частях,»прсвещене»,2023 

УМК «Школа России» 
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Просвещение, 

2223 

 

 2 В.П. 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

Программа по 

русскому 

языку для 1- 

 4  классов 

М.: 

Просвещение, 

2223 

2а 

2б 

Министерс 

тво 
образовани я 
и науки 

РФ 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык 2 класс. 

В 2 ч.-М: Просвещение.  

20223 

 

УМК «Школа России» 

 

  

3 Н.Ф.Виноградо

ва  Сборник 

программ к 

комплекту 

учебников 

«Начальная 

школа 21 

века»,Вентана-

граф,2010 

3а 

3б 

Министерс 
тво 
образовани я 
и науки 

РФ 

Иванов С.В., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И. 

Русский язык 3 класс: 

учебник в 2-х частях, 

Вентана-граф, 2014 

УМК «Начальная 

школа 21 века» 
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4 Н.Ф.Виноградо

ва  Сборник 

программ к 

комплекту 

учебников 

«Начальная 

школа 21 

века»,Вентана-

граф,2010 

4а 

4б 

Министерс 
тво 
образовани я 
и науки 

РФ 

Иванов С.В., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И. 

Русский язык 4 класс: 

учебник в 2-х частях, 

Вентана-граф, 2014 

УМК «Начальная 

школа 21 века» 

  

  

  

  

  

  

  

  

Окружающ

ий мир 

1 А. А. 

Плешаков 

Программа 

 к 

 курсу 

«Окружающий 

мир»  для 1-4 

классов. М.: 

Просвещение, 

2023 

1а 

1б 

  

Министерс 

тво 
образовани я 
и науки 

РФ 

А.А, Плешаков  «Окружающий мир» в 

2-х частяз 

Просвещение 2023 г. 

УМК «Школа России» 

2 

  

А. А. Плешаков 

Программа  к 

 курсу 

«Окружающий 

мир»  для 1-4 

классов. М.: 

Просвещение, 

2023 

2а 

2б 

Министерс 
тво 
образовани я 
и науки 

РФ 

А.А, Плешаков  «Окружающий мир» в 

2-х частяз 

Просвещение 2023 г. 

УМК «Школа России» 
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3 Н.Ф.Виноградо

ва  Сборник 

программ к 

комплекту 

учебников 

«Начальная 

школа 21 

века»,Вентана-

граф,2010 

3а 

3б 

Министерс 
тво 
образовани я 
и науки 

РФ 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир 3 класс: 

учебник в 2-х частях, 

Вентана-граф, 2023 

 УМК «Начальная 

школа 21 века» 

 

 4 Н.Ф.Виноградова  

Сборник 

программ к 

комплекту 

учебников 

«Начальная школа 

21 века»,Вентана-

граф,2010 

4а 

4б 

Министерс 

тво образовани 
я и науки 

РФ 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир 4 класс: 

учебник в 2-х частях, 

Вентана-граф, 2023 

 УМК «Начальная школа 21 

века» 

Английский 

язык 

2  «Английский 

 язык». 

2–4 классы / авт.-

сост. Быкова 

Н.И.,Дули 

Д,Поспелова 

М.Д., Эванс В. 

2а 

2б 

 

 

 

 

   

Министерс 
тво образовани 
я и науки 

РФ 

 Быкова Н.И.,Дули 

Д,Поспелова М.Д., Эванс 

В. «Английский язык» ,2, 

класс:учебник в 2-х 

частях,»Просвещение ,2023 

  

 УМК «Начальная школа 21 

века» 
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3  «Английский 

язык». 

2–4 классы / авт.-

сост. Ю.А. 

Комарова, И.В. 

Ларионова. — М.: 

ООО «Русское 

слово 

— учебник», 

2012. — (ФГОС 

Начальная 

инновационная 

школа). 

3а, 

3б 

     

Министерс 
тво образовани 
я и науки 

РФ 

 Быкова Н.И.,Дули 

Д,Поспелова М.Д., Эванс 

В. «Английский язык» ,2, 

класс:учебник в 2-х 

частях,»Просвещение ,2023 

 УМК «Начальная школа 21 

века» 

4  «Английский 

язык». 

2–4 классы / авт.-

сост. Ю.А. 

Комарова, И.В. 

Ларионова. — М.: 

ООО «Русское 

слово 

— учебник», 

2012. — (ФГОС 

Начальная 

инновационная 

школа). 

4а 

4б   

  

Министерс 

тво образовани 
я и науки 

РФ 

 Быкова Н.И.,Дули 

Д,Поспелова М.Д., Эванс 

В. «Английский язык» ,2, 

класс:учебник в 2-х 

частях,»Просвещение ,2023 

 УМК «Начальная школа 21 

века» 
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Изобразитель

ное искусство 

1 Л.А. Неменская. 
Сборник 
программ к 
комплекту 
учебников 
«Школа России». 
М.: 

Просвещение 

1а 

1б 

  

Министерс 
тво образовани 
я и науки 

РФ 

Л.А.  Неменская                              

Изобразительное 

искусство, 1 класс «Ты 

изображаешь, украшаешь 

и  строишь»  М.: 

Просвещение, 2023 

 УМК «Школа России» 

 

2 Л.А. Неменская. 
Сборник 
программ к 
комплекту 
учебников 
«Школа  России 
Просвещение 

2а 

2б 

Министерс 
тво образовани 
я и науки 

РФ 

Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство.Искусство и ты.2 

класс Просвещение 

УМК «Школа России» 

 

3 Л.А. Неменская. 
Сборник 
программ к 
комплекту 
учебников 
«Школа  21 
века».Вентана-
граф 

3А 

3б 

Министерс 
тво образовани 
я и науки 

РФ 

Горяева Н.А. 

Изобразительное 

искусство. Каждый народ 

художник 3 классВентана-

граф,2014 

УМК «Начальная школа 21 

века» 

 

4 Л.А. Неменская. 
Сборник 
программ к 
комплекту 
учебников 
«Школа  21 
века».Вентана-
граф 

4а 

4б 

Министерс 

тво образовани 
я и науки 

РФ 

Еменская Л..А. 

Изобразительное 

искусство. Каждый народ 

художник 3 классВентана-

граф,2014 

УМК «Начальная школа 21 

века» 
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Технология 

1 Лутцева Е.А. 
Программа 
 потехнолог
ии  для 1-4 
классов 

1а 

1б 

Министерс 
тво образовани 
я и науки 

РФ 

Лутцева Е.А. Технология 1 

класс, Просвещение, 2023 

УМК «Школа России» 

 

2 Лутцева Е.А. 
Программа 
 потехнолог
ии  для 1-4 
классов 

2а 

2б 

Министерс 
тво образовани 
я и науки 

РФ 

Лутцева Е.А. Технология 2 

класс, Просвещение,2024 

УМК «Школа России» 

 

3 Лутцева Е.А. 
Программа 
 потехнолог
ии  для 1-4 
классов 

3а 

3б 

Министерс 

тво образовани 
я и науки 

РФ 

Лутцева Е.А. Технология 3 

класс, Вентана-граф,2014 

УМК «Начальная школа 21 

века» 

 

4 Лутцева Е.А. 
Программа 
 потехнолог
ии  для 1-4 
классов 

4а 

4б 

Министерс 
тво образовани 
я и науки 

РФ 

Лутцева Е.А. Технология 4 

класс, Вентана-граф,2014 

УМК «Начальная школа 21 

века» 



 

 

Физическая 

культура 

1 Матвеев А.П. 

Прграмма по 

физической 

культуре 1-4 

класс, 

Просвещение 

,2023 

1а 

1б 

Министерс 
тво образовани 
я и науки 

РФ 

Матвеев А.П Физическая 

культура,1 класс учебник, 

Просвещение 2023 

УМК «Школа России» 

2 Матвеев А.П. 
Прграмма по 
физической 
культуре 1-4 
класс, 
Просвещение 
,2023 

2а 

2б 

Министерс 
тво образовани 
я и науки 

РФ 

Матвеев А.П Физическая 

культура,2 класс учебник, 

Просвещение 2023 

УМК «Школа России» 

3 Петрова Т.В. 
Сборник прграмм 
для УМК 
«Начальная 
школа 21 века» по 
физкультуре, 
Вентана-граф 
2010 

3а 

3б 

Министерс 
тво образовани 
я и науки 

РФ 

Петрова Т.В., Копылова 

Ю.А., Полянская Н.В. 

Физическая культура 3-4 

класс учебник, Вентана -

граф, 2014 

УМК «Начальная школа 21 

века» 

4 Петрова Т.В. 
Сборник прграмм 
для УМК 
«Начальная 
школа 21 века» по 
физкультуре, 

4а 

4б 

Министерс 
тво образовани 
я и науки 

РФ 

Петрова Т.В., Копылова 

Ю.А., Полянская Н.В. 

Физическая культура3--4 

класс учебник, Вентана -

граф, 2014 

УМК «Начальная школа 21 

века» 



 

 

Вентана-граф 
2010 

11

2 

Музыка 

1 Сборник 

программ к 

комплекту 

учебников 

«Школа России», 

Просвещение 

2023 

1а 

1б 

 

Министерс 
тво образовани 
я и науки 

РФ 

Критская Е.Д.,Сергеева 

Г.П. Музыка 1 класс, 

Просвещение 2023 

  

 УМК «Школа России» 

2 Сборник 

программ к 

комплекту 

учебников 

«Школа России», 

Просвещение 

2023 

2а 

2б 

  

Министерс 
тво образовани 
я и науки 

РФ 

Критская Е.Д.,Сергеева 

Г.П. Музыка 2 класс, 

Просвещение 2023 

 

 УМК «Школа России» 

3 Сборник 

программ к 

комплекту 

учебников 

«Начальная 

школа 21 века» - 

М.: ВентанаГраф, 

2010 

3а 

3б     

  

Министерс 

тво образовани 

я и науки РФ 

Усачева В.О. 

Музыка. 3 класс.- М.: 

Вентана-Граф, 2018 - 

2021. 

 УМК «Начальная школа 21 

века» 



 

 

4 Сборник 

программ к 

комплекту 

учебников 

«Начальная 

школа 21 века» - 

М.: ВентанаГраф, 

2010 

4а 

4б   

  

Министерс 

тво образовани 

я и науки РФ 

Усачева В.О. 

Музыка. 4 класс.- М.: 

Вентана-Граф, 2018 - 2021 

 УМК «Начальная школа 21 

века» 

11

3 

  

  

   

114
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Изменения в условиях в соответствии с приоритетами ООПНОО 

  

Мероприятия Механизмы достижений Сроки   

  Изменение кадровых условий 

• Повышение квалификации членов 

педагогического коллектива с учетом 

требований к уровню владения ключевыми 

компетентностями учителями по новым 

ФГОС. 

• Организация непрерывного 

профессионального развития 

педагогических и иных работников 

образовательного учреждения, 

использование   дистанционных 

образовательных технологий. 

• Увеличение количества 

педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию, в т.ч. 

первую и высшую. 

1.  Курсовая подготовка, непрерывно 

методическая 

 (корпоративная 

подготовка  и 

 самообразование 

педагогического 

 коллектива.)  2. 

 Участие  в 

 очных  и 

дистанционных  городских, 

районных  конференциях, 

семинарах,  методическая 

 работа 

педагогического  коллектива, 

взаимообучение,  подготовка  и 

участие  в 

 педагогических 

конкурсах  различного 

 уровня, подготовка и 

представление опыта коллегам 

из других ОУ. 

2. Изменения в материально-технической базе обеспечения образовательных 

отношений 

1. Приобретение учебно-практического и 

учебно- 

лабораторного  оборудования. 2. 

Обновление и расширение спортивно-

игровой базы ОУ. 

1. Бюджетное 

 финансирование. 

2. Внебюджетное 

финансирование 

Ежегодно   

3.Изменения в организации внеурочной деятельности учащихся 

1.Развитие практико-ориентированных 

форм взаимодействия с социальными 

партнерами при организации внеурочной 

деятельности. 2. Формирование опыта 

социальной практики для младших 

школьников. 

1.Договорная  основа 

взаимодействия  с 

 социальными 

партнерами. 

2.  Поиск  и 

 привлечение социальных 

партнеров. 

Ежегодно 

4.  Изменения  в  информационном  обеспечении  реализации  

основной образовательной деятельности. 
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1. Создание и продвижение классных 

сайтов (страниц) с возможностью 

дистанционного взаимодействия между 

участниками образовательных отношений. 

2. Внедрение в обязанности классного 

руководителя и учителя предметника 

общение с родителями через 

образовательный портал.   

3. Внедрение дистанционных 

технологий 4.  Расширение библиотеки 

методической литературы для 

методического сопровождения внедрения 

новых технологий. 

1. Привлечение родителей 

к созданию и продвижению 

классных сайтов  (страниц). 

2. Поиск (создание) и 

установка ПО мониторинговых 

исследований  личностного 

развития.    

  

  

Ежегодно 

5. Изменения в финансовом обеспечении реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

1. Расширение сети платных 

дополнительных образовательных услуг. 

1.  Бюджетное 

 финансирование.   

  

Ежегодно 

  
  
  
  

1.4.1. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООО НОО 

Нормативное и правовое обеспечение развития МАОУ «Лицей №33» будет направлено 

на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для  реализации 

ООП  НОО. 

Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 

исследований по  вопросам содержания, организации и методики образовательных 

отношений. 

Учебно-методическое сопровождение   будет направлено на внедрение развивающих 

программ, инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта 

учреждения, осуществление педагогического мониторинга образовательных 

отношений, организацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение 

мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций. Информационно-

техническое обеспечение МАОУ «Лицей №33»  будет направлено на формирование 

банка данных о потенциальных участниках  реализации образовательных отношений с 

использованием современных информационных технологий; создание банка данных о 

передовом опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях. 

Кадровое обеспечение МАОУ «Лицей №33»  высококвалифицированными 

специалистами будет направлено на повышение качества образовательных услуг, 

достижение высоких результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся, 
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получение преподавателями дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации. 

  
  

  
  

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ  РЕАЛИЗАЦИИ ООП  НОО  МАОУ «Лицей 

№33» 

  

Функции   Содержание деятельности 

информационно –

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом 

опыте, новых исследованиях в области актуальных 

проблем педагогики, психологии, дидактики и т.д., научно 

– методического материала о состоянии работы в школе по 

созданию условий для реализации ООП НОО. 

мотивационно– 

целевая 

Определение целей совместно с педсоветом, 

инновационно - методическим советом, творческой 

группой по созданию ООП НОО и. т.д. по деятельности 

коллектива и отдельных преподавателей, направленной на 

реализацию программы  на каждом ее этапе. 

планово– 

прогностическая 

Совместно с Советом школы прогнозирование 

деятельности коллектива по планированию и реализации 

ООП НОО.   

организационно 

– 

исполнительска 

я 

Организация выполнения учебного плана, программ по 

общеобразовательным дисциплинам, внеурочной 

деятельности, обобщение передового педагогического 

опыта, организация  выполнения программы 

сопровождения психологической службой школы, 

осуществление повышения квалификации преподавателей 

Контрольно  – 

оценочная 

Осуществление внутришкольного контроля и оценка 

состояния всех направлений учебно –  воспитательного 

процесса в соответствии с ООП НОО 

регулятивнокоррекцио

нная 

Обеспечение поддержания системы учебно-

воспитательного процесса в соответствии с ООП НОО,  

устранение нежелательных отклонений в работе. 
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Контроль реализации ООП НОО 

Содержание контроля Вид, форма, 

Метод контроля 

Где 

обсуждаютс

я  итоги 

Месяц 

VIII IX X XI ХI

I 

I II III IV V IY 

Контроль составления рабочих 

программ, планов воспитательной 

работы классных руководителей 

проверка  рабочих 

программ 

Методсовет +                     

Контроль выполнения  

образовательных программ 

проверка  журналов, 

рабочих программ 

Методсовет       +   +         + 

Достижение планируемых результатов Контрольные работы, 

тесты, 

метапредметная 

работа 

Методсовет   +     +         +   

Методический уровень новых 

учителей 

Т, посещение уроков,   Методсовет   +                   

Качество  организации  внеурочной 

занятости  обучающихся   
  

Т,  посещение 

 занятий 

внеурочной 

деятельности,   

Методсовет     +                 

Адаптация учащихся 1-х  классов Т, посещение уроков,   Методсовет       +               

Формирование естественнонаучной, 

математической и финансовой 

грамотности 

  

Т, посещение уроков,   Методсовет           +           

Использование активных форм и 

методов контроля знаний на уроках 

  

Т, посещение уроков, Методсовет             +         
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Использование ИКТ на уроках и во 

внеурочной деятельности 

  

Т,  посещение 

 уроков, 

собеседование 

Методсовет             +         

Формирование читательской 

грамотности, креативного мышления 

и глобальных компетенций 
  

Т, посещение уроков, 
итоги комплексной 

работы 

Методсовет               +       

Формы, методы и эффективность 

деятельности классных 

руководителей по формированию 

социальной активности обучающихся 

Т, анализ работы кл. 

руководителя 

Методсовет                 +     

Организация самостоятельной работы 

и контроль за качеством её 

выполнения 

Т,  посещение 

 уроков, 

собеседование 

Методсовет                 +     

План методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО в МАОУ 

«Лицей №33» 

  

  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 
Педсовет 

«Мониторинг 
как основной 

механизм 

ВСОКО»   

  

Педсовет 

«Как помочь 
ученикам 

выполнить 

индивидуальн

ые проекты?» 

      

Педсовет 

«Эффективн
ый урок: 
действие, 

результат, 

следствие 

действия» 

  

Педсов

ет  по 

перевод

у 

учащих

ся 
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МС №1 

  

Планы работы 

МО   

  

1. План 

работы МС на 

год.   

  

2. Итоги 

контроля 
«Контроль 

составления 
рабочих 

программ, 

планов 

воспитательно

й работы». 

  
3. Составле

ние 
персональной 

траектории 

профессиональ

ного развития 

педагога. 

МС №2 

  

1.Итоги 

контроля 
«Организация 
проектной и 

исследовательс
кой 

деятельности 

обучающихся»

. 

  

2. Итоги 

контроля 

«Методически

й уровень 

новых 

учителей». 

  

3. О 
подготовке к 

педсовету 
«Как помочь 

ученикам 

выполнить 

индивидуальн

ые проекты». 

МС № 3 

  

1. Итоги 

контроля 

«Прохождени

е 

образовательн

ых программ 

за 1 четверть». 

  

2. Итоги 

контроля 
«Контроль за 
ведением и 
проверкой 

ученических 

тетрадей». 

МС № 4 

  

1. О 

подготовке к 

Слету НОУ. 

  

2. О 
подготовке к 
школьному 
конкурсу 

«Лучшее 

внеклассное 

мероприятие»

. 

  

3. Итоги 
контроля  

«Составление 
персональной 

траектории 

профессиона

льного 

развития 

педагога». 

  

4. Органи
зация форума 

МС № 5 

  

1. Итоги 

контроля 
«Прохожден

ие 
образовател

ьных 
программ за 

1 

полугодие». 

  

2. О 

подготовке 

к конкурсу 

3Dмоделей 

обучающихс

я 

«Со3Dание»

.1 

  

3. О 

подготовке к 

соревновани

ям по 

робототехни

ке. 

МС № 6 

  

1. О 
подготовке к 

педсовету 
«Эффективны

й урок: 
действие, 
результат, 

следствие 

действия». 
  

3.Формирован

ие заказа на 

учебники. 

  

4. Итоги 

контроля 

«Формировани

е 

естественнона

учной, 

математическо
й и 

финансовой 

грамотности». 

  
5. Об 
итогах 

МС № 7 

  

1. Итоги 

контроля 

«Использова

ние 
ИКТ на 

уроках и во 
внеурочной 

деятельност

и». 

  

2. Итоги 

контроля 

«Прохожден

ие программ 

за 3 

четверть». 

  

3. Итоги 

контроля 
Использован
ие активных 

форм и 

методов 

контроля 

знаний на 

уроках. 

   

МС № 8 

  

1.  Итоги 
контроля 

«Формиров
ание 

читательск
ой 

грамотност
и, 

креативног
о 

мышления 
и 

глобальных 

компетенци

й». 

  

4. Итог
и контроля 
«Контроль 

за ведением 
и проверкой 

ученически

х 

тетрадей». 

  

5. О 
подготовке 

к 

МС №9 

  

1. Анали

з работы 

МС.   

  

2. Итоги 

контроля 

«Организац
ия 

самостоятел
ьной работы 

и 

контроль за 

качеством 

её 

выполнения

». 

  

3. Итоги 

контроля 

«Прохожден

ие программ 

за год». 
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«Инженериа

да».1 

школьного 
конкурса 
«Лучшее 

внеклассное 

мероприятие». 

  

6. О 

подготовке к 

Слету НОУ. 

4. Об 

итогах 

соревновани

й по 

робототехни

ке 

фестивалю 
учебных 

проектов 

школьников 

«Инженеры 

будущего».1 

 

Консультаци

я 

Требования к 

оформлению 

школьной 

документации   

Консультация 

«Проектная и 
исследовательс

кая 
деятельность 

обучающихся» 

  

Консультация 
«Как 

обеспечить 

объективность 

оценивания в 

школе?» 

  

Семинар 

«Как 

обобщить 

педагогическ

ий опыт?» 

Семинар 

«Функциона

льная 

грамотность 

и ее 

компоненты

: 

естественно

научная, 

математичес

кая и 

финансовая 

Семинар 

 
«Эффектив
ное 
использова
ние 

результатов 

оценочных 

процедур – 

развитие 

школы» 

Семинар 

«Функциона
льная 

грамотность 
и ее 

компоненты
: 

читательска
я 

грамотность
, креативное 

мышление и 

глобальные 

Семинар 

«Как 
составить 

техническое 
задание, 
чтобы 

школьники 

справились 

с 

самостоятел

ьной 

работой?» 

Отчёт по 

реализации 

проектов 

«Современн

ая школа», 

«Учитель 

будущего» 

  

Консультац

ия 

Подготовка 

отчёта за 

год 
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грамотность

» 

компетенции

» 

 Утверждение 

положения о 

Школе 

наставничеств

а. 

  

Диагностика 
профессиональ

ных 
потребностей  

и 

затруднений 

молодых 

специалистов.   

Составление 

плана по 

сопровождени

ю молодых 

специалистов. 

- Консультационная помощь молодым специалистам по проблемам, выявленным в результате 

проведения диагностики профессиональных потребностей. 

  

- Участие молодых специалистов в мероприятиях различного уровня (по запросу). 

  

- Консультационная помощь в выборе темы самообразования, методическое сопровождение 

деятельности по самообразованию. 

  

- Организация взаимопосещений молодых специалистов, посещение уроков наставников и других 

опытных педагогов, с последующим анализом деятельности. 

Подготовка 
отчета  об 

исполнении 

мероприяти

й плана 

по 

сопровожде

нию 

молодых 

специалисто

в 

 
Заседание 

Комиссии по 
Организация 

участия  в конкурсе 
  

Школьный 

конкурс 

Проведение 

городских 

соревнований 

    

Проведение 
праздника 
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распределени
ю 

стимулирующ
их выплат и 

единовременн

ых премий 

«Педагог года - 

2023» 

«Лучшее 

внеклассное 

мероприяти

е» 

по 

робототехнике 

педагогичес

кого 

мастерства   

«Парад 

звезд» 

Организация участия в 

конкурсных 

мероприятиях ПНПО 
  
  
  
  



 

 

1.4.2. Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию системы условий реализации ООП НОО МАОУ 

«Лицей №33»» на 2024-2025 учебный год 

  



 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС 

1.   Корректировка основной образовательной 

программы начального общего образования с 

учетом изменений  ФГОС. 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС. 

Май-июнь   
Зам. директора 

  

2.   Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС. 

Январь   Зам. директора 

3.   Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

Август   
Зам.  директора 

Лесничая С.В 

4.   Разработка  плана  методического 

 сопровождения введения ФГОС   

Июнь  - 

август 

Зам. директора 

5.   Организация повышения квалификации 

педагогов по внедрению в практику работы ФГОС   

Систематич

е ски 

Колупаева Е.А. 

6.   Оснащение комплексом учебного, учебно-

лабораторного и компьютерного оборудования. 

В  течение 

года 

Верченко Ю.К. 

7.   Разработка и утверждение учебного плана НОО Август    Зам.  директора 

8.   Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности образовательного учреждения 

Август Зам.  директора 

Лесничая С.В. 

9.   
Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов 

Август Педагоги,   

зам.  директора 

10.   

Реализация  системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по 

использованию часов внеурочной деятельности 

Май 
Зам.  директора 

Лесничая С.В.. 

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия 

1. Консультация «Проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся» 
Октябрь   

Зам.  директора 

2. Педсовет  «Как помочь ученикам выполнить 

индивидуальные проекты» 
Ноябрь 

Директор 

Шевченко Т.М. 

  Семинар   «Функциональная грамотность и ее 

компоненты: естественнонаучная, 

математическая и финансовая грамотность» 

Ноябрь Зам.  директора   

4. Педсовет «Эффективный урок: действие, 

результат, следствие действия».   

Март   

  

Директор 

Шевченко Т.М. 



 

 

  

5. Семинар «Функциональная грамотность и ее 
компоненты: читательская грамотность, 
креативное 

мышление и глобальные компетенции» 

Март Зам.  директора   

6.       

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

1.   
Применение механизма оплаты труда работников 

ОУ, реализующих введение ФГОС.   

Сентябрь 

  

Директор   

Шевченко Т.М. 
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2.   

Приобретение компьютерной и 

мультимедийной техники в кабинеты начальных 

классов для реализации требований ФГОС 

В  течение 

года 

 Директор   

Шевченко Т.М. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС 

1.   

Размещение на сайте ОУ информации о 

реализации ФГОС начального общего 

образования   

В  течение 

года 

  

Зам.  директора 

Лесничая С.В. 

2.   
Анализ обеспеченности учебниками в 

соответствии  с ФГОС 

Август,сентя

брь 

Библиотекарь 

Лапицкая И.А. 

3.   
Оформление заявки на приобретение учебников 

на следующий учебный год 

Январь,февра

ль 

  

Библиотекарь 

Лапицкая И.А. 

4.   
 Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 

и результатах введения ФГОС 

Август,сентя

брь 

Директор 

 Шевченко Т.М.. 

  
  

2.4.4. Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  мониторинг с 

целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материальнотехнических условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого- 

педагогических условий; условий (ресурсов) школы. Для такой оценки используется 

следующие  показатели 

  

Объект 

контроля 

Содержание контроля Методы 

 сбора 

информации 

Сроки   Ответственн

ый 



 

 

Кадровые 
условия 

реализации 

ООПНОО 

Проверка   

укомплектованности 

 ОУ 

педагогическими, 

руководящими и  иными 

работниками 

Изучение 

документации 

  

Июль- 

август 

  

  

директор 

Установление 

соответствия уровня 

квалификации педагоги 

ческих и иных 

работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

Управленчески

й аудит 

При 

приеме 

на 

работу 

директор 

Проверка  

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников ОУ 

Изучение 

документации   

В 

течение 

года 

зам. 

директора 

Психолого- 
педагогическ
ие условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка степени 

освоения  педагогами 

образовательной 

программы, повышение 

 квалификации 

(знание  материалов 

 ФГОС НОО) 

Собеседование Август зам. 

директора 
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Финансовые 
условия 

реализации 

ООП НОО 

Анализ  финансирования 

реализации  ООПНОО 

  

Анализ  привлечения 

дополнительных 

финансовых средств 

информация 

для публичного 

отчета 

В 

течение 

года 

директор 

бухгалтер 

  



 

 

Материально -

технические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Анализ соблюдения: 

санитарно-  гигиенических 

норм; социально- 

бытовых условий; 

 пожарной  и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

объемов  текущего  и 

капитального ремонта 

информация 

для 

подготовки 

ОУ к 

приемке 

В 

течение 

года 

Директор   
зам. 

директора по 

АХЧ 

Анализ  материально- 

технического 

 обеспечения для 

 обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями здоровья   

информация В 

течение 

года 

Директор 
зам. 

директора по 

АХЧ 

Анализ обеспечения  

учебниками и (или) 

учебниками, учебно- 
методической 
литературой и 
материалами по всем 
учебным предметам 

ООПНОО 

информация В 

течение 

года 

зав. 

библиотекой 

Анализ обеспечения 

фондом 

дополнительной 

литературы 

информация В 

течение 

года 

зав.   

библиотекой 

Обеспечение  учебно- 

методической 

литературой и 

материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемы в ОУ 

информация   

  

В 

течение 

года 

  

зав.   

библиотекой 

Информацион

но – 

методические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Анализ наличия 

информации, связанной с 

реализацией ООП 

информация В 

течение 

года 

зам. 

директора 
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Мониторинг  реализации ООП НОО. 

  

Направлени

е 

Критерии Методики  оценки Показатели 

Уровень 
достижения 

планируем

ы х 

результато

в 

Уровень 

 выполнения 

образовательных 

программ. 

Сравнительный анализ 

выполнения 

образовательных 

программ  по 

 рабочим 

программам и 

журналам. 

2 балла - положительная 

динамика   

1 балл – нет динамики, 
понижение по 1 из 

критериев; 

0 - отрицательная 

динамика. 
Уровень  освоения 

образовательных 

стандартов 

Анализ успеваемости 

и качества 

успеваемости за год.   

Уровень 

сформиров

а нности 

УУД   

Уровень  выполнения 

метапредметной 

работы   

Метапредметная 

диагностика 

2 балла –положительная 

динамика 

сформированности   

1  балл  –  отсутствие 

динамики 

0 баллов – отрицательная 

динамика 

Уровень 

сформированности 

коммуникативных 

УУД 

Диагностика «Рукавички» 

- 

1-2 класс,   

«Дорога к дому»-3-4 

класс 

Уровень 

сформированности 

регулятивных УУД 

Тест  на  определение 

самооценки   «Лесенка» 

Уровень 

сформированности 

познавательных УУД 

Исследование словесно-

логического мышления 

Уровень 

сформированности 

личностных УУД 

1 класс - Анкета по 

оценке уровня школьной 

мотивации 2-4 класс - 

Опросник мотивации 

«Оценка школьной 

мотивации» 

Тест  на  определение 

самооценки   «Лесенка» 

Уровень 

сформиров

а нности 

нравственн

о -

Уровень  развития 

духовно-

нравственных качеств 

Диагностика  «Что  такое 

хорошо, что такое плохо» 

2 балла –   положительная 

динамика 

сформированности   

1  балл  –  отсутствие Уровень  развития 

толерантности 

Тест на толерантность 



 

 

этических 

качеств 

Уровень знаний о 

ЗОЖ 

Анкета ЗОЖ 

Анкета  «Отношение  к 

своему здоровью» 

динамики 

0 баллов – отрицательная 

динамика 

Уровень 

коррекцион

н ой работы 

Уровень адаптации 

обучающихся 1-х 

классов 

Анализ адаптации 

обучающихся 1-х 

классов 

2 балла – положительная 

динамика   

1 балл – отсутствие 

динамики или 

отрицательная динамика 

по 1 параметру 0 баллов 

– отрицательная 

динамика   

Уровень 
создания 
условий 
для 

реализации 

ФГОС   

Уровень 

квалификации 

педагогических 

кадров. 

Анализ кадрового 
состава, анализ 

посещенных уроков 

2 балла – положительная 

динамика   

1 балл – отсутствие 

динамики или 

отрицательная динамика 

по 1 параметру 0 баллов 

– отрицательная 

динамика 

Уровень материально-

технического 

оснащения 

Анализ оснащения 

кабинетов, выполнения 

перспективного плана 

развития МТБ 

Уровень 

удовлетвор

е нности 

родителей 

качеством 

предоставл

я емых 

услуг 

Родительская и 

общественная  оценка 

деятельности  школы. 

  

Анкета для родителей   2 балла – положительная 

динамика   

1 балл – отсутствие 

динамики или 

отрицательная динамика 

по 1 параметру 0 баллов – 

отрицательная динамика 

  

  

  

  

Приложение 1 

  
  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты.   

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.   



 

 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  

Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля достижений (или другой 

формы, принятой в образовательном учреждении).   

  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая 

аттестация 

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  

аттестация 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- проверка осознанного чтения 

- тест 

- сдача нормативов 

- защита проекта 
  

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.   

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ – по русскому языку, математике, чтению, окружающему миру и  

комплексной работы на межпредметной основе.     

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.   



 

 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфеля достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение 

опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). 

Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. Анализ достижений 

учащихся включает:   

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;   

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;   

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности; Критериями оценивания являются:   

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;   

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

   

В МАОУ №Лицей №33» используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс. 

2. Пятибалльная система. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений 

Система оценки МАОУ «Лицей №33»  ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания 

и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

  

Текущая проверка в 1-ом классе 

  В 1-ом классе домашние задания не задаются. Учитель планирует  свою работу 

так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, 

умений и навыков только на уроке. 

 Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы (раздела, этапа) 

следует проводить «срезовую» работу в виде: 

- текущей диагностики; 

- тематической диагностики; - итоговой диагностики. 

Формы контроля в 1-ом классе: 

- устный опрос 



 

 

- письменный опрос (самостоятельные проверочные работы). 

Не следует использовать в качестве оценки любую знаковую символику. 

В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 

апреля. 

По окончании учебного года все учащиеся переводятся во 2 класс. Исключение 

составляют учащиеся, которые не усвоили основные разделы программы по 

состоянию здоровья. Вопрос о возможности продолжения обучения таких учащихся 

во 2 классе решает медицинская комиссия. 

В течение учебного года осуществляется текущая проверка  знаний, умений, 

навыков. В период обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, 

включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, 

отдельных слогов, слов простой структуры,  списывание слов и небольших по объему  

предложений и рукописного, и печатного шрифтов. 

В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с 

печатного шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. 

Подбираются тесты, в которых написание слова не расходится с произношением. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в начале 

года составлять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 

предложения из 2-4 слов. В 1-ом классе используется только словесная оценка, 

критериями которой является соответствие или несоответствие требованиям 

программы. 

  

Письмо. 

При  выявлении уровня развития умений и навыков  по письму необходимо 

учитывать развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии, 

сформированность устной речи. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а 

длительность непрерывного письма 4-х минут. 

В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться 

следующие требования: 

- объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 19-20 слов, написание которых не 

расходится с произношением; 

- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

- записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 

- писать печатным и рукописным  шрифтом, соблюдая правила каллиграфии. 

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета. 



 

 

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 

существенных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, 

несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых недочета. 

Низкому уровню развития каллиграф навыка соответствует письмо, которое в 

целом, не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: 

- частичное искажение формы букв; 

- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

- крупное и мелкое письмо; 

-отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и 

словами. 

  

Орфография 

Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует 

письмо без ошибок, как по текущему, так и предыдущему материалу. 

Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, при 

котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов. 

Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в котором 

число ошибок и недочетов превышает указанное количество. 

   

Устная речь 

Критериями оценки  сформированности устной речи являются: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; - последовательность 

изложения; - культура речи. 

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, 

последовательные ответы ученика без недочетов или допускается не более 1 

неточности в речи. 

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, 

удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в 

речевом оформлении ответов. 

Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает 

понимание  излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, 

затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки в 

работе с текстом и анализе слов и предложений; излагает материал несвязно, 

допускает неточности в употреблении слов и построение словосочетаний  или 

предложений. 
   



 

 

Чтение 

При определении уровня развития умений и  навыков по  чтению необходимо 

учитывать: понимание  прочитанного  текста,  а  также  способ 

 чтения,  правильность,  беглость, выразительность, владение речевыми 

навыками и умениями работать с текстом. 

Iполугодие.Темп чтения незнакомого 

текста:  1 уровень: 10-15 слов в минуту   

2 уровень: 20-30 слов в минуту.   

II полугодие. Темп чтения незнакомого 

текста: 1 уровень: 20-30 слов в минуту 2 

уровень: 30-40 слов в минуту. 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при 

темпе не менее 30-40 слов в минуту (на конец учебного года); понимание значения 

отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и 

нахождение в тексте слов и выражений, подтверждающих эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 

если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 слов. Учащийся не 

может понять отдельные слова, при общем понимании прочитанного; умеет выделить 

главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту 

мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при 

темпе ниже 20 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, 

непонимание общего смысла  прочитанного  текста, неправильные ответы на вопросы 

по содержанию. 

  

Оценка письменных работ по математике 

Работа, состоящая из примеров:   

«5» – без ошибок.   

«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.   

«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.   

«2» – 4-5  грубых ошибки.   

«1» - 6 и более грубых ошибок.   

  

Работа, состоящая из задач:   

«5» – без ошибок.   

«4» – 1–2 негрубые ошибки.   

«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.   

«2» – 2 грубые и 1-3 негрубые ошибки.   

«1» - 3  и более грубых ошибок.   

  

Комбинированная работа:   



 

 

«5» – без ошибок.   

«4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть 

в задаче.   

«3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 

быть верным.   

«2» – 4 грубые ошибки. 

«1» - 5 и более грубых ошибок.   

  

Контрольный устный счет:   

«5» – без ошибок.   

«4» – 1–2 ошибки.   

«3» – 3–4 ошибки. 

«2» - 5 ошибок. 

«1» - 6 и более ошибок. 

  

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  

Отметка «5» ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка «4» ставится: 

- допущены 1-2вычислительные ошибки.   

Отметка «3» ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий       или 

-допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка «2» ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка Или 

при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

Отметка «1» ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и одна и более  вычислительных ошибок 

Илипри решении задачи и примеров допущено более 6 вычислительных ошибок. 

  

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  

Отметка»5» ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.   

Отметка»4» ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.   

Отметка»3» ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или - допущены 3-4 

вычислительные ошибки.   

Отметка»2» ставится:   



 

 

-допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или   

-допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки. 

Отметка»1» ставится:   

-допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач и 1 – 3 вычислительных 

ошибок  или   

-допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 5 и более  вычислительных 

ошибок. 

  

Математический диктант 

Отметка «5» ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.   

Отметка»4» ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.   

Отметка»3» ставится: 

- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.   

Отметка»2» ставится: 

- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Отметка»1» ставится: 

- не выполнена более чем 1/2 часть примеров от их общего числа. 

  

 Тест 

Отметка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий   

Отметка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Отметка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий   

Отметка «2» ставится, если правильно выполнено менее 60% 

заданий. Отметка «1» ставится, если правильно выполнено менее 

50% заданий. 

  

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.   

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.   

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия).   

4. Не решенная до конца задача или пример.   

5. Невыполненное задание.  Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений.   

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.   

3. Неверно сформулированный ответ задачи.   

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).   

5. Недоведение до конца преобразований.   



 

 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается.   

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».   

  

Оценка устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

  

Ошибки: 

• неправильный ответ на поставленный вопрос;   

• неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя;  при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. 

  

Недочеты 

• неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

• при  правильном  ответе  неумение  самостоятельно  и  полно 

 обосновать  и 

проиллюстрировать его; 

• неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;   

• медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника;   

• неправильное произношение математических терминов. 

  

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

• при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала 

и умеет им самостоятельно пользоваться; 

• производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

• умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход 

решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

• правильно выполняет практические задания. 

Отметка «4»ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

• ученик допускает отдельные неточности в формулировках;  не всегда 

использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них 

учителем. 



 

 

Отметка «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более 

половины изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, 

но исправляет их с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, частично справляется с решением задач и вычислениями с 

помощью учителя. 

Отметка  «1»ставится  ученику,  если  он  обнаруживает 

 незнание  большей  части программного материала, не справляется с 

решением задач и вычислениями даже с помощью учителя. 

Оценка письменных работ по русскому языку 

  

Диктанты 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа 

написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Отметка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие 

отклонения от норм каллиграфии. 

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических 

ошибок. Работа написана небрежно.   

Отметка «2»ставится за диктант, в котором более 6-8 орфографических ошибок, 

работа написана неряшливо.   

Отметка «1»ставится за диктант, в котором более 8 орфографических ошибок, 

работа написана неряшливо.   

  

Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание словарных слов.   

За ошибку в диктанте не считаются: 

•ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

• единичный  пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего 

предложения  записано с заглавной буквы;   

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  За одну 

ошибку в диктанте считаются: 

• две пунктуационные ошибки;   

• повторение ошибок в одном и том же слове.   

  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

• повторение одной и той же буквы в слове; 



 

 

• недописанное слово; 

 •перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

пропущена; 

 •дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

    

Контрольное списывание 

Отметка «5»ставится: 

-нет ошибок и исправлений;   

-работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Отметка «4» ставится: 

- имеется 1 ошибка и одно исправление.   

Отметка «3» ставится: 

- имеется 3 ошибки и одно исправление.   

Отметка «2» ставится: 

- имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка «1» ставится: 

- имеется более 3 ошибок. 

Контрольный диктант 

  Первое 

полугодие 

Второе 

полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

  

Примечание 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в 

таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При 

оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.   

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на 

оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные 

орфограммы.   

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  

изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа  всех слов диктанта). Текст не 



 

 

должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова 

заранее выписываются на доске.   

  

Грамматическое задание 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта 

и контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 

видов работы. Оценки:   

«5» – без ошибок.   

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.   

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.   

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.  «1» – задания в 

основном выполнены неверно или не выполнены совсем.   

  

Контрольное списывание 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого 

класса на 5-8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

  Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов   60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

  

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.   

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.   

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки.   

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.   

«1» – за работу, в которой допущены 5 и более ошибок или допущены 4 ошибки и 

2 более исправления.   

Словарный диктант 

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не 

регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в неделю с целью 

осуществления текущего контроля. 

  

  Первое полугодие Второе полугодие 
1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

Оценки:   

«5» – без ошибок.   

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.   



 

 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.   

«2» – 3–5 ошибок.  

«1» – более 5 

ошибок.   

  

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных 

учебных ситуациях. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой 

(диктантом с грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для 

повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания 

средней трудности.   

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

Выполненная работа оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, что 

ученик обнаружил достаточную базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 

75% правильных ответов Оценки:   

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.   

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.   

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.   

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  «1» – задания в 

основном выполнены неверно или не выполнены совсем.   

  

Изложение 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного 

языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, 

соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса 

– до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.   

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–

2 исправления.   

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, 

беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.   



 

 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.   

«1» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь, более 8 орфографических ошибок, 3 и более 

исправлений.   

  

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1–2 исправления.   

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–

2 исправления.   

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения 

в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден 

словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.   

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.   

«1» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, более 8 орфографических ошибок, 3 и более исправлений.   

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит 

обучающий характер, а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной 

речи, передачу содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение 

синтаксических норм. 

  

Критерии оценки работ творческого характера. 

 К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по 

картинкам, личному опыту и т.д. На начальной  ступени школы все творческие работы 

носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляется и 

в классный журнал не заносится. 

 Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется 

одна отметка – за содержание. 



 

 

 В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в 

четвертом – 2 контрольных  изложения за год. Оценки за контрольные изложения 

выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику.   

В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в журнал 

выставляются обе 

оценки: через дробь в одну клетку.     

  

Нормы оценки работ творческого характера.    

   За содержание: 

-отметка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение 

авторского текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие 

фактических ошибок, богатство словаря, правильное  речевое оформление. 

Допустимо не более одной речевой неточности; 

-отметка оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию 

по авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и 

речевые неточности. 

Допустимо не  более трех речевых недочетов в содержании и построении текста; 

-отметка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста 

(изложение), отклонение  от темы (в основном она достоверна, но допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-

трех предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустимо не более пяти 

недочетов речи в содержании и построении текста; 

-отметка «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления 

от авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, 

нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями 

текста, бедность словаря. В целом в работе  допущено 6 – 7 речевых недочетов и 

ошибок в содержании и построении текста. 

-отметка «1» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления 

от авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, 

нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями 

текста, бедность словаря. В целом в работе  допущено более семи речевых недочетов 

и ошибок в содержании и построении текста 

За грамотность: 

-отметка оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, 

допустимо одно-два исправления; 

-отметка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, 

одно – два исправления; 

-отметка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно 

– два исправления; 



 

 

-отметка «2»: 6 – 7 орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-

четыре исправления. 

-отметка «1»: более  семи орфографических ошибок, три и более пунктуационных, 

три и 

более исправления. 

  

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения с 

сочинения.   

  

Нормы оценок по литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке 

Контрольная оценка  навыка чтения выставляется в классный журнал по 

следующим критериям: 

-беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Отметка «5» ставится, если выполнены все 4 требования. 

Отметка «4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом 

классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных 

требований. 

Отметка «3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два 

других требования. 

Отметка»2» ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены 

остальные три требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования 

выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое 

количество слов, ставится положительная отметка 

Отметка»1» ставится, если не выполнена норма беглости и  остальные требования 

выполнены не все  или не выдержаны совсем.   

  

Класс   I полугодие II полугодие 

1   «5» - более 40 слов 

«4» - 30 – 40 слов 

«3» - 20 – 30 слов 

«2» - менее 20 слов 

2 «5» - 60 – 70 слов 

«4» - 50 – 60 слов 

«3» - 40 – 50 слов 

«2» - менее 40 слов 

«5» - 70 – 80 слов 

«4» - 60 – 70 слов   

«3» - 50 – 60 слов   

«2» - менее 50 слов 



 

 

3 «5» - 80 – 90 слов 

«4» - 70 – 80 слов 

«3» - 60 – 70 слов 

«2» - менее 60 слов 

«5» - 90 – 100 слов 

«4» - 80 – 90 слов 

«3» - 70 – 80 слов 

«2» - менее 70 слов 

4 «5» - 95 – 105 слов 

«4» - 85 – 95 слов 

«3» - 75 – 85 слов 

«2» - менее 75 слов 

«5» - 100 – 120 слов 

«4» - 90 – 100 слов 

«3» - 80 – 90 слов   

«2» -менее 80 слов 
  

2-й класс. 

Отметка «5» ставится ученику, если он:   

• понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не 

допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, 

плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами   

• читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

• верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

• умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать 

содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает 

наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Отметка «4»ставится ученику, если он: 

• понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 

прочитывает целиком; 

• допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) 

при соблюдении интонации конца предложения; 

• правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает 

речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя; 

• знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, 

легко исправляет их сам. 

Отметка «3»ставится ученику, если он: 

• осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

• читает отрывисто по слогам, темп чтения – не менее 10 слов в минуту 

(1полугодие); 

• читает медленно по слогам, темп чтения – не менее 25 слов в минуту (2 

полугодие);   

• допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, 

слогов; не соблюдает паузы между словами и предложениями; 

• пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки 

и исправляет их только с помощью учителя; 



 

 

• знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Отметка «2» ставится ученику в том случае, если он: 

• читает по буквам, темп чтения – менее 25 слов в минуту; не понимает 

содержание прочитанного; воспроизводит текст по вопросам учителя; 

• при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью 

воспроизводит текст прочитанного. (В 1 полугодии  неудовлетворительные оценки по 

чтению не выставляются; во II полугодии они выставляются в тех редких случаях, 

когда ученик устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы 

начальных классов). 

Отметка «1» ставится ученику в том случае, если он: 

• читает по буквам, темп чтения – менее 25 слов в минуту; не понимает 

содержание прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

• при чтении наизусть нарушает последовательность, не воспроизводит текст 

прочитанного.   

  

3-й класс. 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

• понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова 

сложной слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

• читает целыми словами (2полугодие); 

• читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

• самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

• понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, используемые автором для изображения действующих лиц и описания 

природы;   

• твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка «4»ставится ученику, если он: 

• читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные 

слова – по слогам (1полугодие); 

• читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и 

логических ударений (2 полугодие); 

• допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста 

на части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

• правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

• знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

• читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 



 

 

• переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок – замена, пропуск, 

перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

• последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, 

делит текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе 

нарушает последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их 

только с помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его 

нетвердо, читает монотонно.   

Отметка «2» ставится ученику, если он: 

• читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

• читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие);  

допускает более 6 ошибок; 

• искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

• при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

  

4-й класс. 

Отметка «5»ставится ученику, если он: 

• читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности   

(1 полугодие); 

• читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм 

литературного произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и 

свое отношение к его содержанию (2 полугодие); 

• полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

• самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления 

рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

• знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Отметка «4» ставится ученику, если он: 

• читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие);  читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и 

паузы (2 полугодие), 

• делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и 

пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

• самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает 

отдельные речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

• читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 

неточности.   

Отметка «3» ставится ученику, если он: 



 

 

• читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 

полугодие); 

• читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 

до 5 ошибок (2 полугодие); 

• передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 

составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

• воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: 

• читает текст по слогам, и только отдельные слова прочитывает целиком, 

допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо 

понимает прочитанное (1полугодие), 

• не владеет чтением целыми словами, допускает более 6-7 ошибок (2 полугодие); 

• пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 

допускает множество речевых ошибок; 

• при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

  

Отметка «1» ставится ученику, если он: 

• читает текст по слогам, допускает большое количество ошибок на замену, 

пропуск слогов, слов и др., не понимает прочитанное (1полугодие), 

• не владеет чтением целыми словами, допускает более 7 ошибок (2 полугодие); 

• не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя;  при чтении 

наизусть не может  воспроизвести текст стихотворения. 

  

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем 

при чтении без предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и 

самостоятельного чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не 

менее:   

в 1-м классе – 1/4 страницы,  во 2-м классе -1/3 страницы,  в 3-м классе -1/2 ,  в 4-

м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. При выставлении оценки по чтению 

необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять детей в овладении правильным 

навыком чтения и умением работать с текстом. Итоговые проверки навыка чтения 

проводятся три раза в год; входной контроль, в конце I и II полугодий. 

Чтение наизусть 

Отметка «5»   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Отметка»4»  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  

перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 



 

 

Отметка «3» – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

Отметка «2» – нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст Отметка «1» – нарушает последовательность при чтении, 

не воспроизводит текст 

  

2 класс: Обязательный уровень:   

  Чтение наизусть – 10-12 стихотворений, 1-3 отрывка из  

прозы  2 класс: Возможный уровень:   

  Чтение наизусть – 15-16стихотворений, 4-5 отрывков из  прозы. 

  

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.Правильная постановка логического ударения 

2.Соблюдение пауз 

3.Правильный выбор темпа 

4.Соблюдение нужной интонации 

5.Безошибочное чтение 

Отметка «5» – выполнены правильно все требования 

Отметка «4» – не соблюдены 1-2 требования 

Отметка «3» –допущены ошибки по трем требованиям 

Отметка «2» – допущены ошибки более чем по трем – четырём 

требованиям Отметка «1» – допущены ошибки более чем по четырём 

требованиям 

  

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.Своевременно начинать читать свои слова 

.Подбирать правильную интонацию 

3.Читать безошибочно 

4.Читать выразительно 

Отметка «5» – выполнены все требования 

Отметка»4» – допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Отметка «3» – допущены ошибки по двум требованиям 

Отметка»2» –допущены ошибки по трем требованиям 

Отметка»1» –допущены ошибки четырём и более 

требованиям 

  



 

 

Пересказ 

Отметка «5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Отметка «4» –допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их 

Отметка «3» – пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не 

умеет последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки.   

Отметка «2» – не может передать содержание прочитанного,  но частично 

отвечает на вопросы по содержанию текста. 

Отметка «1» – не может передать содержание прочитанного. 

  

Критерии оценки работ творческого характера. 

   К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по 

картинкам, личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все творческие работы 

носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляются, 

и в классный журнал не заносится. 

 Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется 

одна отметка – за содержание. 

 В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в 

четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения 

выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе 

за обучающие и контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через 

дробь в одну клетку.     

  

Нормы оценки работ творческого характера.   

 За содержание: 

- оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение 

авторского текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие 

фактических ошибок, богатство словаря, правильное  речевое оформление. 

Допустимо не более одной речевой неточности; 

- оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по 

авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и 

речевые неточности. Допустимо не  более трех речевых недочетов в содержании и 

построении текста; 

- оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста 

(изложение), отклонение  от темы (в основном она достоверна, но допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-



 

 

трех предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустимо не более пяти 

недочетов речи в содержании и построении текста; 

- оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные 

отступления от авторского текста, большое количество неточностей фактического 

характера, нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи 

между частями текста, бедность словаря. В целом в работе  допущено более шести 

речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

- оценкам «1» ставится за несоответствие работы теме, значительные 

отступления от авторского текста, большое количество неточностей фактического 

характера, нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи 

между частями текста, бедность словаря. В целом в работе  допущено более семи 

речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

  

За грамотность: 

-отметка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, 

допустимо однодва исправления; 

-отметка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, 

одно – два исправления; 

-отметка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, 

одно – два исправления; 

- отметка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре 

пунктуационных, тричетыре исправления. 

- отметка «1»: семь и более орфографических ошибок, три и более 

пунктуационных, и более исправления. 

  

Нормы оценок по окружающему миру 

Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.   Знания и 

умения учащихся по природоведению оцениваются по результатам устного опроса, 

наблюдений, тестов и практических работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые 

не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи учащихся.   

Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

• поиск ошибки; 

• выбор ответа;  продолжение или исправление 

высказывания. 



 

 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит 

проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения 

учащихся. 

Отметка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между 

объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает 

полные ответы на все поставленные вопросы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в 

изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. 

Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Отметка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты 

своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные 

программой связи между объектами и явлениями природы, в выполнении 

практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью 

учителя. Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не справляется с выполнением практических работ 

даже с помощью учителя. 

Отметка «1» ставится ученику, если он обнаруживает полное незнание 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

  

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и 

тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. Тест включает задания средней трудности.  Проверка может проводиться 

как по всему тесту, так и отдельно по разделам.   

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо 

выделить 1015 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется 

записать на доске 1-2 задания,  аналогичные включенным в тест и выполнить их 

вместе с учащимися.   

Отметка «5»- ставится ученику, если он выполнил правильно 90 – 100 %   

Отметка «4»- ставится ученику, если он выполнил правильно 77 – 89 %   

Отметка «3»- ставится ученику, если он выполнил правильно 60 – 76 %   

Отметка «2»- ставится ученику, если он выполнил правильно 50 – 59 %   

Отметка «1»-ставится ученику, если он выполнил правильно менее 50 % от всей 

работы. 



 

 

  

Отметки за практическую работу 

ставятся с учётом понимания учащимися цели задачи, правильности её 

выполнения (учитывается соответствие действий заданиям, умение обращаться с 

оборудованием, аккуратность выполнения работы, соблюдение правил техники 

безопасности), способности описать свои действия и наблюдения, а также сделать 

необходимые выводы. 

Отметка «5» ставится, если ученик правильно определяет задачу работы, 

правильно выполняетнеобходимые действия, осмысленно и чётко описывает свои 

действия и наблюдения, правильно формулирует воды. 

Отметка«4»ставится, если ученик правильно определяет задачу, работы, при 

выполненииработы допускает незначительные ошибки. В целом осмысленно и чётко 

описывает своидействия и наблюдения. Но допускает неточность, правильно 

формулирует выводы. 

Отметка «3»ставится, если ученик допустил неточность в определении задачи 

работы, допускает существенные ошибки при выполнении работы, неточность и 

ошибки при описании своихдействий и наблюдений, формулировании выводов.  

Отметка «2»ставится, если ученик не может определить задачу работы, 

допускает существенные  ошибки при выполнении работы, формулирует выводы с 

помощью учителя.   

Отметка «1»ставится, если ученик не может определить задачу работы, 

допускает существенные ошибки при выполнении работы, не может сформулировать 

выводы. 

  

Нормы отметок по трудовому обучению 

В 1 классе отметки за знания и умения учащихся не ставятся, а даётся словесная 

оценка: хорошо, отлично. Если работа выполнена плохо, то учитель показывает 

ученику, что и как надо изменить или сделать, чтобы изделие стало лучше. 

Оценки выставляются со Iiкласса за выполнение изделия в целом.  

Выполнение изделия в целом. 

Отметка «5»  выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия 

при соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение 

выбрать инструмент в соответствии с используемым материалом, а также 

соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока). 

Отметка «4» выставляется с учётом тех же требований, но допускается 

исправление без нарушения конструкции изделия. 

Отметка «3» выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но 

без нарушения конструкции изделий. 

Отметка «2» выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, с 

нарушениями конструкции изделий. 



 

 

Отметка «1» выставляется, если изделие не выполнено совсем. 

За проявленную самостоятельность и творческие выполненную работу оценку 

можно повысить на один балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Изделие с нарушением, конструкции, не отвечающей его назначению, не 

оценивается, оно подлежит исправлению, переделке. 

  

Нормы оценки знаний, умений, навыков по изобразительному 

искусству 

Отметка «5»   
• учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

• правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания 

на практике; 

• верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  

собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. Отметка «4»   

• учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

• гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Отметка «3» 

• учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  допускает 

неточность в изложении изученного материала. Отметка «2»   

• учащийся допускает грубые ошибки в ответе, но исправляет их с помощью 

учителя;  не справляется с поставленной целью урока. 

Отметка «1»   

• учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  не справляется с поставленной 

целью урока. 

  

ОРКСЭ 

   По предмету ОРКСЭ предусматривается безотметочная система.   

1. Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. В ходе изучения предмета 

учитель не оценивает знания обучающихся оценкой, так как данный курс носит 

пропедевтический характер к изучению истории в старших классах и т.д. 

Используется на уроках вербальное поощрение, похвала, одобрение. Для 

диагностики теоретических знаний разрабатываются тесты на бумажных носителях 

и анкеты,  результат в которых оценивается словами «молодец», «классно»; 



 

 

2. Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и текущие 

проверочные и тестовые, творческие работы, проектная деятельность. Оценивание 

результатов по системе «зачет-незачет». 

3. Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку 

пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в 

рамках данной учебной задачи. При использовании  тестовой  формы 

 контроля  руководствуются  следующими  критериями оценивания: 

«зачет» -  если правильно выполнено 70% -90% или более. 

«незачет» -   если правильно выполнено менее 70% 

В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над ошибками,  

выполняется повторное тестирование. 

4. Одним из способов оценивания учеником своей деятельности и учителем 

учебных результатов обучающихся является систематическое обращение к 

материалам рубрик учебника: учащиеся под руководством учителя формулируют в 

начале урока его задачи и анализируют в конце урока достижение (или недостижение) 

предполагаемых результатов. 

5. Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой 

каждый обучающийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать 

(показать) все, на что он способен. Главным моментом в проектной деятельности 

является – защита проекта, которая оценивается учителем: 

«зачет» - за качественное выступление, которое включает объём,  глубину  

знаний по выбранной теме, наглядность, умение отвечать на вопросы, культуру речи 

выступающего и чувство времени. 

«незачет» - если материал проекта не соответствует заданной теме, раскрыт 

поверхностно, требования по выполнению проекта не выполнены. 

В случае получения оценки: «незачет», с обучающимися проводится работа над 

ошибками, выполняется повторная защита проекта. Динамика результативности 

усвоения курса учащимися фиксируется учителем. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРОГРАММА ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 



 

 

Добыть и сохранить здоровье может только сам человек. 

НА. Амосов 

         Здоровье детей — результат сложного взаимодействия человека с природой и 

обществом. Оно зависит от генетических задатков, социальных, культурных, 

экологических, медицинских и других факторов. В то же время специалисты считают, 

что условия жизни ребёнка в семье и в образовательном учреждении, 

сформированность ценностного отношения к своему здоровью составляют  до 50 % 

факторов, позитивно или негативно влияющих на состояние здоровья детей. 

        За последние два десятилетия произошли значительные изменения в состоянии 

здоровья детей и подростков, характеризующиеся ростом распространённости 

функциональных расстройств и хронических болезней, изменением структуры 

выявляемых нарушений, ухудшением показателей физического развития и 

физической подготовленности, увеличением распространённости поведенческих 

факторов риска. Состояние здоровья школьников на современном этапе представляет 

собой серьёзную психолого-медико-социальную проблему. Выход из сложившейся 

ситуации возможен при условии реализации долгосрочной программы мероприятий, 

направленных на улучшение качества жизни и охрану здоровья школьников. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни — это комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства и направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Человек будущего - это всесторонне развитая личность, живущая в гармонии с 

окружающим миром и самим собой. В обществе эта личность действует в рамках 

экологической необходимости. Формирование экологической культуры есть 

осознание человеком своей принадлежности к окружающему его миру, единства с 

ним, осознание необходимости принять на себя ответственность за полноценное 

развитие цивилизации. 

Экологическая культура есть результат воспитания, который выражается в 

умении человека достигать гармоничных отношений с окружающим миром и самим 

собой. 

В детстве это умение формируется в процессе усвоения специальных знаний, 

развития эмоциональной сферы и практических навыков экологически 

целесообразного взаимодействия с природой и обществом. 



 

 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для 

формирования у детей основ экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, так как в этот период развития ребёнка, характеризующийся 

преобладанием у него эмоционально- чувственного способа освоения окружающего 

мира, активно формируются свойства и качества личности, которые определяют её 

сущность в будущем. В этом возрасте у учащихся в сознании происходит 

первоначальное формирование наглядно- образной картины мира и нравственно - 

экологической позиции личности, которая определяет устойчивое отношение ребёнка 

к природному и социальному окружению и к самому себе. Яркость и чистота 

эмоциональных реакций обеспечивает глубину и устойчивость впечатлений, 

получаемых ребёнком извне. 

Детям младшего школьного возраста свойственно уникальное единство знаний 

и переживаний, которые позволяют говорить о возможности формирования у них 

надёжных основ ответственного отношения к природе и своему здоровью. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на 

ступени начального общего образования являются: 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 

2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО»; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) 

раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепции УМК «Школы России», «Школа 21 века». 

При разработке «Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» общеобразовательное учреждение 

опиралось на понятийно-терминологический аппарат современной «Концепции 

общего экологического образования для устойчивого развития 2010»: 

Экологическая культура – вектор общей культуры человека, определяемый 

экологической направленностью личности, ее экологическим мышлением, 



 

 

способностью и готовностью к практической деятельности в рамках экологической 

необходимости и права, ведению  экологически грамотного, здорового образа 

жизни, безопасного для  человека и окружающей его среды. 

Экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни  – 

(далее  – ЭЗОЖ) это способы и формы жизнедеятельности, типичные для 

конкретно-исторических, социально-экономических и природно-территориальных 

условий, направленные на сохранение и повышение здоровья и безопасности 

людей, качества их среды обитания  как важных факторов качества жизни, 

устойчивого развития территории. 

Качество жизни – ключевое понятие экологического образования для 

устойчивого развития. Оно включает в себя и характеристику экологического 

качества окружающей человека среды, и влияние его на здоровье и безопасность 

людей, проживающих на данной территории. 

Здоровье  – системный индикатор качества жизни человека. 

 ЭЗОЖ направлен на сохранение и  развитие физических, физиологических, 

личностных ресурсов саморегуляции,  расширение диапазона адаптационных 

возможностей человека и его стрессоустойчивости  средствами экологически 

грамотного поведения, здоровьесозидающего режима дня, двигательной 

активности, здорового питания, рационального труда (учебы), отказа от вредных 

привычек. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования сформирована 

с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть значительным, 

достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 

и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 

взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 



 

 

нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и 

будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Программа обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культуры и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики 

и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьеобеспечивающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде 

и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях.                                

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы 



 

 

 сформировать представления об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и 

элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни положены следующие принципы: 

 Принцип актуальности отражает насущные проблемы, связанные 

со здоровьем детей, гигиеническими, культурными, социальными 

нормами и ценностями; обеспечивает знакомство учащихся с наиболее 

важной гигиенической информацией. 

 Принцип доступности. В соответствии с этим принципом 

младшим школьникам предлагается оптимальный для усвоения объем 

информации, который предполагает сочетание изложения 

гигиенической информации теоретического характера с примерами и 

демонстрациями, что  улучшает его восприятие. Предусматривает 

использование ситуационных задач с необходимостью выбора и 



 

 

принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, 

моделирования  драматических сцен. 

 Принцип положительного ориентирования. В соответствии с 

этим принципом уделяется значительное внимание позитивным, с 

точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на 

здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных 

примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий 

негативного в отношении здоровья и поведения. 

 Принцип последовательности. Данный принцип предусматривает 

выделение основных этапов и блоков, а также их логическую 

преемственность в процессе его осуществления. 

 Принцип системности определяет постоянный, регулярный 

характер его осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие 

отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

 Принцип сознательности и активности направлен на 

повышение активности учащихся в вопросах здоровья, что возможно 

только при осознании  ответственности за свое здоровье и здоровье 

окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего 

для изучения форм поведения и стилей жизни. 

 Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с 

обучающимися (задача школьника состоит в обретении компетенций 

грамотной заботы о своем здоровье; задача учителя – максимально 

содействовать ему в этом стремлении). 

 Принцип комплексности. Использование комплекса мер при 

организации  здоровьесберегающей среды, взаимодействие различных 

специалистов всех уровней (администрации школы, врачей, педагогов, 

родителей, педагогов дополнительного образования). 

 Принцип индивидуальности. Учет индивидуальных  и возрастных 

особенностей обучающихся при организации здоровьесберегающей 

деятельности на уроке и во внеучебной деятельности. 

 Принцип гуманистичности. Принцип признания активной роли 

самого ребенка в сохранении собственного здоровья 

 Принцип интегративности. Включение здоровьесберегающих 

компонентов во все предметные области. 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по 

формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни будет реализована в три этапа. 



 

 

Первый этап 

(организацион- 

ный) 

Анализ 

состояния и 

планирование 

работы школы 

Анализ состояния и планирование 

работы по 

 организации режима 

дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации 

просветительской работы с 

учащимися и родителями 

(законными представителями); 

 выделению 

приоритетов в работе с учётом 

результатов проведённого анализа, 

а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Сентябр

ь 

2024 

Заместители 

директора по УВР 

Второй 

этап Организац

ия 

просветитель-

ской, учебно-

воспитательной 

и методической 

работы школы. 

1. Просветительск

о-воспитательная работа с 

обучающимися, 

направленная на 

формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни, включает: 

 внедрение в 

систему работы 

образовательного 

учреждения 

дополнительных 

образовательных курсов, 

которые направлены на 

формирование 

экологической культуры 

обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни и могут 

реализовываться во 

внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный 

процесс; 

 лекции, беседы, 

В 

течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, 

медицинский 

работник,    учите

ля физической 

культуры,  учител

я начальных 

классов. 



 

 

консультации по проблемам 

экологического 

просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся, 

профилактике вредных 

привычек; 

 проведение дней 

здоровья, конкурсов, 

праздников и других 

активных мероприятий, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни; 

 создание в школе 

общественного совета по 

реализации Программы, 

включающего 

представителей 

администрации, учащихся 

старших классов, родителей 

(законных представителей), 

представителей детских 

физкультурно-

оздоровительных клубов, 

специалистов по охране 

окружающей среды. 



 

 

2. Просветительская и 

методическая работа с 

педагогами, специалистами и 

родителями (законными 

представителями), направленная 

на повышение квалификации 

работников школы и повышение 

уровня знаний родителей 

(законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей: 

 проведение 

лекций, консультаций, 

семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, 

заседаний кафедр, 

педагогических советов по 

данной проблеме; 

 приобретение 

для педагогов, специалистов 

и родителей (законных 

представителей) 

необходимой научно-

методической литературы; 

 привлечение 

педагогов, медицинских 

работников,  и родителей 

(законных представителей) 

к совместной работе по 

проведению 

природоохранных, 

оздоровительных 

мероприятий и спортивных 

соревнований. 

 Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, 

медицинский 

работник,    учите

ля физической 

культуры,  учител

я начальных 

классов. 

Третий этап 

(аналитический) 

 Анализ 

результатов работы, 

корректировка методик, 

разработка методических 

рекомендации по 

организации формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Формирование 

банка методических 

Июнь 

2025 

Заместители 

директора по 

УВР, 

медицинский 

работник,    учите

ля физической 

культуры,  учител

я начальных 

классов. 



 

 

разработок уроков, 

внеклассных мероприятий, 

классных часов 

валеологического 

направления. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно - 

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально- творческая и общественно полезная практика. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные 

игры, дни здоровья. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего 

образования 



 

 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни представлена в виде 

пяти взаимосвязанных блоков – по созданию экологически безопасной, 

здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации дополнительных образовательных курсов и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и 

способствует  формированию у учащихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся.  

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все помещения ОУ соответствуют экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. Параметры микроклимата в 

учебных помещениях, уровень освещённости рабочих мест соответствуют 

гигиеническим требованиям. 

В ОУ созданы все условия для правильного полноценного питания 

обучающихся. Работает буфет, оснащённая современным технологическим 

оборудованием, позволяющая организовывать горячие завтраки, обеды , ведётся 

постоянный контроль за качеством приготовленной пищи. 

В школе работают 2 оснащенных спортивных зала, имеется спортивная 

площадка. 

В школе работает медицинский кабинет. Медицинский работник оказывает 

первичную доврачебную медицинскую помощь, проводит профилактические 

мероприятия, иммунопрофилактику. Кроме этого, медицинским работником 

организован приём кислородных коктейлей. 

  В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в здании школы: 

 оборудована кнопка тревожной сигнализации; 

 здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией; 

 территория школы имеет металлическое ограждение; 

 осуществляется пропускной режим, ведётся журнал регистрации 

посещения школы. 

         

В школе изданы соответствующие приказы, назначены ответственные за каждый 

участок работы при возникновении чрезвычайных ситуаций, оформлен стенд 

«Действия в условиях чрезвычайных ситуаций», Регулярно проводятся тренировки по 

эвакуации обучающихся и преподавательского состава. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

2 учителя физкультуры,  медицинский работник. 



 

 

Деятельность администрации и педагогического коллектива МАОУ «Лицей 

№33» по организации экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры школы представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Организация экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения 

Содержание деятельности Сроки Исполнители 

Совершенствование нормативной базы 

деятельности, связанной с реализацией 

программы по формированию 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Постоянно Администрация 

Создание условий социально-

психологического комфорта и 

защищенности всех участников 

образовательного процесса. 

Постоянно Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Создание системы комфортной 

пространственной среды (санитарно-

гигиенический режим, интерьер, 

распределение кабинетов, гардероба и пр.). 

Постоянно Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Оборудование помещений и 

совершенствование материально-

технической базы 

Постоянно Администрация 

Оснащение спортивного и тренажерного 

залов современным оборудованием 

Постоянно Администрация; 

учителя 

физической 

культуры 

Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг (в том числе 

платных) на базе школы и учреждений 

дополнительного образования (секции 

ДЮСШ и др.) 

Постоянно Администрация; 

учителя 

физической 

культуры; 

педагоги доп. 

образования 

Обеспечение санитарно-гигиенического 

режима школы в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Постоянно Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Оптимизация системы организации 

питания обучающихся. 

Постоянно Администрация 

Организация приема кислородного 

коктейля. 

Постоянно Медицинский 

работник 

Создание инфраструктуры медицинского 

сопровождения деятельности систем 

сохранения и укрепления здоровья 

школьников: организация работы 

Постоянно Администрация 



 

 

медслужбы, стоматологического кабинета, 

логопедического кабинета, кабинета 

педагога-психолога). 

Проведение летней оздоровительной 

кампании.  

Ежегодно: июнь Администрация 

Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями на дому. 

Постоянно Администрация 

Совершенствование работы по 

обеспечению безопасности школы, 

антитеррористической защищенности за 

счет оснащения современными средствами 

пожаротушения, совершенствования 

школьных коммуникаций, привлечения к 

охране школы сотрудников ЧОП 

Постоянно Администрация 

Благоустройство и озеленение школьной 

территории 

Постоянно Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Осуществление мониторинга состояния 

здоровья школьников с целью выявления 

факторов риска здоровья и образа жизни 

Постоянно Администрация, 

учителя, 

медицинские 

работники 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 Составление расписания звонков, уроков, групповых занятий, 

дополнительного образования с учетом санитарно-гигиенических 

требований к организации учебно-воспитательного процесса. 

 Составление графика проведения контрольных работ.  

 Совершенствование календарно-тематического планирования с 

включением вопросов охраны здоровья, нормирования учебной нагрузки, 

дозирования домашнего задания с целью предотвращения 

перегрузки  учащихся. 

  Создание условий для обеспечения оптимального двигательного режима 

в учебное время на уроках и переменах, а также во внеурочное время. 

 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию). 

 Реализация комплексного плана мероприятий психолого-педагогического 

сопровождения учащихся на этапе перехода. 

 Совершенствования плана воспитательной работы классных 

руководителей с включением раздела по формированию у обучающихся 

здорового образа жизни, укреплению здоровья. 



 

 

  Изучение социально – психологического климата классных коллективов. 

  Исследование тревожности учащихся как неблагоприятного фактора в 

учебно – воспитательном процессе.  

  Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей 

жизнедеятельностью в ОУ. 

  Изучение психологических и возрастных особенностей, выявление 

позитивного и негативного влияния условий жизни на обучение и 

воспитание учащихся. 

 Повышение психологической компетенции педагогов по внедрению 

современных здоровьесберегающих технологий (проведение проблемных 

семинаров). 

 Повышение социально-психологической   компетенции учителей, 

классных руководителей, родителей по проблеме сохранения и 

укрепления  здоровья детей.  

 Строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

 Индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям. 

 Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Направления работы 



 

 

 Организация работы спортивных секций по футболу, волейболу, 

баскетболу, легкой атлетике, тхэквондо. 

 Проведение спортивных соревнований и праздников на всех ступенях 

обучения (внутришкольные, районные, городские). 

 Внедрение в образовательный процесс малых форм физического 

воспитания (физкультурные паузы, подвижные перемены, минутки 

здоровья). 

 Активное использование в  начальной школе зон двигательной 

активности. 

 Проведение праздников «Мама, папа, я – спортивная семья» 1-4 кл. 

 Активизация работы по обеспечению безопасности учащихся во время 

занятий физической культурой, спортивных мероприятий (правила техники 

безопасности при выполнении различных упражнений, смены видов 

спортивной деятельности, замена устаревшего оборудования и т.д.). 

 Введение третьего часа физической культуры.  

 Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях). 

 Организация динамической паузы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ, 

направленных на повышение уровня знаний и практических умений обучающихся 

в области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

Формы подведения итогов: соревнования, конкурсы, оформление альбомов, 

стендов о знаменитых спортсменах города и страны, проведение малых спартакиад, 

организация походов с родителями,  презентации проектов об истории 

происхождения видов спорта и организации Олимпийских игр, составление 

мониторинга собственных достижений; экологические конкурсы, викторины, 

агитбригады, защита проектов, участие в экологических акциях. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

организацию тематических дней здоровья. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 



 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и 

стимулирования здорового 

образа жизни   

 Проведение 

уроков здоровья, 

проведение классных 

часов и 

общешкольных 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию 

навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной 

безопасности 

совместно с 

родителями. 

 Проведение 

тематических 

классных и 

общешкольных 

родительских 

собраний. 

Профилактическа

я деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

4. Профилактика 

травматизма         

 Система мер по 

улучшению питания 

детей: режим 

питания; эстетика 

помещений; 

пропаганда культуры 

питания в семье. 

 Система мер по 

улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки 

классных комнат, 

школы; соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований. 

 Система мер по 

предупреждению 

травматизма: 

оформление уголков 

по технике 



 

 

безопасности; 

проведение 

инструктажа с детьми 

и родителями.   

 Профилактика 

утомляемости: 

проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.     

3. Содействие развитию 

детскому и взрослому спорту 

и туризму. 

 Увеличение 

объёма и повышение 

качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в школе: 

организация 

подвижных 

игр;          соревнован

ий по отдельным 

видам спорта; 

проведение 

олимпийских игр, 

спартакиады, дней 

здоровья. 

 Привлечение к 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работе с детьми 

тренеров ДЮСШ, 

родителей. 

Содержание работы по здоровьесбережению. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни школьников МАОУ «Лицей №33» включает следующие   направления учебно-

воспитательной деятельности: «Экология природы», «Экология здоровья», «Экология 

души». Каждое из них ориентировано на приобщение учащихся к определённым 

общечеловеческим ценностям. 

Направление «Экология природы» 

Цель: 

Воспитание у подрастающего поколения экологически 

целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности 



 

 

Задачи: 

 Формировать представление о природе 

как среде жизнедеятельности человека. 

 Развивать эмоционально-нравственное 

отношение к окружающей среде. 

 Воспитывать эстетическое отношение к 

окружающей среде, умение вести себя в 

соответствии с общепринятыми нормами. 

Городские 

мероприятия 

 Экологическая выставка «Улыбка 

природы». 

 Конкурс детского изобразительного 

творчества «Как прекрасна Земля и на ней 

человек» . 

 Городская выставка ёлочных композиций 

«Вместо ёлки – букет» . 

 Городская экологическая акция 

«Покормите птиц зимой». 

 Конкурс экологических агитбригад «Мы в 

ответе за свою Планету!». 

 Всероссийские Дни защиты от 

экологической опасности. 

 Слёт юных исследователей природы. 

 Экологический конкурс «Цвети, Земля!». 

Общешкольные 

творческие дела 

 Дни защиты окружающей среды от 

экологической опасности. 

 Природоохранительные акции: «Мой 

экодом», «Птичья столовая», «Зеленая 

красавица», «Чистый микрорайон». 

 Тематические линейки «День птиц», 

«День воды», «День Земли». 

 Конкурс экологических сказок. 

 Конкурс экологических агитбригад. 

 Общешкольный субботник «Сделай 

доброе дело». 

 Экологический фестиваль, в рамках 

которого проводятся: 

 День Земли. Фотоконкурс «Если 

взглянуть вокруг»; 

 Конкурс рисунков на асфальте «Как 

прекрасен этот мир»; 

 Урок – игра «Знатоки природы»; 

 Выступление агитбригады «Экология 



 

 

души; 

 Просмотр видеопрезентаций с 

последующим обсуждением «Чернобыль. 

Черная боль», видеоматериалов «Последствия 

лучевой болезни» и др. 

 Озеленение кабинетов и помещений ОУ. 

День защиты детей, в рамках которого проводятся 

тематические мероприятия по защите от 

экологической опасности: 

 «Береги планету нашу!»; 

 «Земля- наш дом родной»; 

 «Чудес полна могучая природа… Ты 

только помоги их сохранить!»;  «Как хорошо на 

свете жить». 

Формы работы с 

классом 

Общение с природой 

 Наблюдения за жизнью природы 

(календарь природы, народные приметы). 

 Посвящение в друзья природы. 

Экологические игры 

 Загадки природы. 

 Требуется помощь! 

 Читаем лесную азбуку. 

 Осторожно, их мало! 

 Почемучкина поляна. 

 Лесная аптека. 

Экологические проекты  

 Разведка прекрасного и удивительного. 

 Зеленый класс. 

 «Жалобная книга» природы. 

 Сохраним мир живой природы». 

Классные часы, беседы  



 

 

 «Заповеди леса», 

 «Редкие растения и животные», 

 «Кто в лесу живет, что в лесу растет?», 

 «Прогулки в Природоград», 

 «По тропинке открытий», 

 «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная 

семья», 

 «Прекрасны солнце, воздух и вода – 

прекрасна вся моя Земля». 

Досуговая 

деятельность 

 Посещение областного краеведческого 

музея: 

музейные уроки «Экология родного края», 

«Природоохранная деятельность нашей 

школы», «Памятники природы Липецка и 

области». 

 Видеолекторий: познавательные 

программы «Защитим природу», «Сохраним 

планету», «А сердце чистейшей породы» и др.; 

просмотр и обсуждение фильмов «Белый Бим 

Черное ухо и др. 

Летний оздоровительный лагерь экологической 

направленности. 

Работа с семьей 

 Экологический всеобуч: «Как воспитать 

любовь к природе». 

 Экологические акции «Чистый 

микрорайон», «Бумаге – вторую жизнь», «Мой 

экодом», «Школьный двор», «Школьный день 

вместе». 

Заповеди 

 Вылечи каждое раненое дерево. 

 Будь настоящим другом природы. 

 Ухаживай за природой, приумножай ее 

богатства. 

 Посади и вырасти дерево, цветок, 

растение. 

 Сердцем и душой прикоснись к таинствам 

природы. 

 Не засоряй рек, озер, колодцев и 

родников, помни – придется воды напиться. 

 Будь готов всегда встать на защиту своих 

младших братьев. 



 

 

Предполагаемый 

результат 

 Знание младшими школьниками причин 

экологических проблем и способов выхода из 

них. 

 Активное отношение учащихся к защите 

прав людей на качество среды обитания, рост их 

самостоятельных инициатив. 

Направление «Экология здоровья» 

Цель Сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи  Научить соблюдать гигиенические 

нормы и культуру быта. 

 Формировать представления об 

основных факторах и «законах» здоровья. 

 Познакомить с активным отдыхом и его 

влиянием на здоровье человека. 

 Формировать компетенции в сфере 

безопасности жизнедеятельности. 

Городские 

мероприятия 

 «Внимание, дети». 

 «Дорога глазами детей». 

 Месячник «Здоровье». 

Общешкольные 

творческие дела 

 Школьные Олимпийские игры. 

 Осенний кросс. 

 Всемирный День Здоровья: 

 единый классный час в 1-4 классах, 

 в начальной школе – беседы 

старшеклассников-волонтёров на тему 

сохранения и укрепления здоровья; 

 по итогам Дня Здоровья оформление 

стенда, выпуск классной газеты. 

 Дни здоровья. 

 Весёлые старты. 

Формы работы с 

классом 

Ведение книги классных спортивных рекордов. 

Ведение альбома «Спорт в жизни моей семьи». 

 Психологические тренинги. 

 Ролевые игры. 

 Инсценировки. 

 Подвижные игры на воздухе. 

 Подвижные игры на переменах, 



 

 

физкультминутки на уроках. 

Классные часы, беседы 

 «Как стать Нехворайкой», 

  «В гостях у Мойдодыра», 

 «Твой режим дня», 

 «Спорт в моей жизни», 

 «К здоровью через движение», 

 «Витамины круглый год», 

 «Живи разумом, так и лекаря не надо», 

  «Вредные привычки. Как их 

искоренить?», 

 «Ты вышел на улицу», 

 «Учусь принимать решения в опасной 

ситуации». 

Досуговая 

деятельность 

 Спортивные секции: футбол, волейбол, 

легкая атлетика, тхэквондо. 

 Туристско-краеведческое объединение 

«Юнитур». 

 Туристско-спортивные праздники. 

 Библиотека школы: библиотечные уроки 

и тематические занятия. 

Видеолекторий: познавательные программы 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья», «Киножурнал «Ералаш» о здоровье» и 

др. 

Работа с семьей Родительский всеобуч: 

 «Как сохранить здоровье ребенка», 

 «Режим дня младшего школьника», 

 «Влияние телевидения и компьютерных 

игр на здоровье школьника», 

 «Домашняя экология», 

 Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

Проведение родительских собраний по пособию 

«Ответственные родители». 

Заповеди  Просыпайся утром с улыбкой. 

 Научись быть всегда жизнерадостным. 

 Спи и ешь не больше, чем нужно, а не то 

жизнь проспишь и здоровье проешь. 



 

 

 Занимайся спортом. 

 Умей противостоять пошлости жизни: 

алкоголю, наркотикам, безделью. 

Предполагаемый 

результат 

 Осознание учащимися значимости 

физического состояния для будущего 

жизнеутверждения, для развития 

нравственных качеств, для профессионального 

самоопределения. 

 Положительная динамика состояния 

здоровья учащихся, снижение заболеваемости, 

отсутствие утомляемости учащихся. 

 Повышение интереса школьников к 

спортивным мероприятиям, спорту. 

 Увеличение количества занимающихся в 

спортивных секциях. 

Направление «Экология души» 

Цель Формирование нравственно-здоровой, духовно богатой 

личности школьника. 

Задачи  Знакомить с правилами поведения в 

школе, семье, общественных местах. 

 Воспитывать стремление поступать 

правильно; быть выдержанным, 

прислушиваться к мнениям других. 

 Пробуждение у детей интереса к 

различным видам полезной деятельности, 

позволяющей реализовать потребность в 

признании, общении, получении новых знаний. 

 Развитие коммуникативных навыков 

(умения строить свои отношения с 

окружающими в разных ситуациях, избегать 

конфликтов). 

 Формировать потребность в 

сознательном, ответственном отношении к 

учению. 

 Пробудить интерес к прошлому своего 

народа, воспитывать гордость за национальную 

культуру. 

 Выявлять и развивать творческие 

наклонности детей. 

 Помочь ребенку осмыслить себя как 

частичку окружающего мира. 



 

 

Городские 

мероприятия 

 Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества «Жар-птица». 

Общешкольные 

творческие дела 

 День добрых дел. 

 День пожилого человека. 

 Предметные олимпиады.  

 Марафон знаний. 

 Защита проектов. 

 Конкурсы чтецов, сочинений, рисунков. 

 Акция доброты и милосердия. 

 Праздник «Обряды наших предков». 

Формы работы с 

классом 

 Экскурсии в музеи, на выставки. 

 Посещение театра и обсуждение 

спектаклей. 

 Библиотечные уроки. 

Классные часы, беседы.  

 «Преданья старины глубокой», 

 «Юности честное зерцало», 

 «Душа – это наше творенье», 

 «Подари другому радость», 

 «Чего в других не любишь, того и сам не 

делай», 

 «Заварил кашу – расхлёбывай», 

 «Дерево семьи», 

 «Защитники земли русской», 

 «Азбука юного гражданина», 

  «Правила поведения в обществе», 

 «Что важнее: знать или выполнять?», 

 «Зачем учиться в школе?», 

 «Мои увлечения», 

 «Про великих и знаменитых».  

Досуговая 

деятельность 

 Кружки художественно-эстетического и 

познавательно-практического направления. 

 Концертные программы к различным 

праздникам. 

 Выставка «Город мастеров». 

 Видеолекторий: познавательные 

программы  «Возможности человека», «На 

экране герои былин» и др., просмотр и 



 

 

обсуждение фильмов нравственно-этической 

проблематики. 

Работа с семьей  Открытые занятия кружков и секций: 

«Школьный день вместе». 

 День открытых дверей. 

 Помощь родителей в организации и 

проведении праздников. 

 Совместное посещение театра, выставок, 

экскурсий. 

Заповеди  Цени и оберегай свое Отечество, познавай 

людей, живущих в нем, его прошлое и 

настоящее. 

 Сохраняй традиции и культуру своего 

народа. 

 Всегда помни: как аукнется, так и 

откликнется. 

 Хочешь иметь друзей – стань сам 

настоящим другом. 

 Помни: каждый человек имеет задатки; 

развивай их!  

 Каждое дело – творчески, иначе – зачем! 

 Раскрой себя в любой инициативе. 

Предполагаемый 

результат 

 Осознание учеником роли знаний в жизни 

человека, видение личной учебной перспективы, 

умение совершенствовать и применять свои 

знания. Осознание необходимости изучения, 

сохранения и преумножения историко-

культурного, духовного наследия Родины. 

 Гуманистическая направленность 

личности учащегося, понимание им ценности 

человеческой жизни, уважение человеческого 

достоинства, способность к состраданию, 

доброжелательность. 

 Осознание учащимися необходимости 

познания прекрасного в окружающей 

действительности. 

 Осознание роли и активности человека в 

преобразовании окружающего мира. 

Универсальные компетенции, формирующиеся у учащихся в процессе 

освоения содержания программы: 



 

 

 умение организовывать собственную жизнедеятельность для достижения 

полного благополучия; 

 активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и 

общественного здоровья как социокультурного феномена; 

 доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, 

эмоционально яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностные результаты изучения программы: 

 активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах сохранения и укрепления личного и 

общественного здоровья; 

 проявление у детей: 

 позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья; 

 дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного 

здоровья и здоровья окружающих людей; 

 оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и 

окружающим людям в сохранении и укреплении их здоровья. 

Метапредметные результаты изучения программы: 

 давать объективную оценку здоровья как социокультурному 

феномену, на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 защищать и сохранять личное и общественное здоровье 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и 

типологическим возрастным особенностям; 

 планировать и организовывать самостоятельную деятельность 

(учебную и досуговую) с учетом требований сохранения и 

совершенствования здоровья; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственной 

деятельности с точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и 

возможностей его совершенствования; 

 управлять своим эмоциональным состоянием при общении со 

сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального 

благополучия; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами и совершенствовать с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Планируемые результаты реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 



 

 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты реализации 

программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

1.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, и 

социальное. 

Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого 

организма, об основных условиях 

и способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение 

методов и форм физической 

культуры, простейших элементов 

спортивной подготовки; 

 получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 

влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой 

воды), экологически грамотного 

питания; 

Результаты второго уровня: 

 формирование позитивного 

отношения обучающихся к 

здоровью как к 

ценности, неотъемлемой 

составляющей хорошего 

самочувствия, успехов в учебе и в 

жизни вообще; 

Результаты третьего уровня: 

 регулярные занятия спортом; 

систематические 

оздоровительно-закаливающие 

процедуры; 

 участие в спортивных, 

оздоровительных и 

экологических акциях в 

окружающем школу социуме. 

  



 

 

2. Формирование 

экологической 

культуры. 

Ценность природы, 

её многообразие и 

исчерпаемость, 

единство 

экологического 

сознания и 

поведения. 

Результаты первого уровня: 

 развитие экологического 

мышления, формирование у 

младших школьников целостной 

картины окружающего мира на 

основе формирования 

представлений о взаимосвязях в 

природе, природных 

закономерностях. 

Результаты второго уровня: 

 формирование экологически 

грамотного, нравственного 

поведения в природе. 

Результаты третьего уровня: 

 участие в экологических 

акциях в окружающем школу 

социуме. 

3.Создание 

здоровье-

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

  соответствие состояния и 

содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

 сформированность 

экологоразвивающего 

пространства школы для 

обеспечения соответствующих 

уровней экологического 

образования. 

4.Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к здо-

ровью детей как 

главной ценности. 

Ценность рацио-

нальной 

организации 

учебной 

деятельности. 

 соблюдение гигиенических 

норм и требований к организации 

и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки обучающихся на всех 

этапах обучения; 

 повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузок, оптимального 

чередования труда и отдыха. 



 

 

  

5.Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности 

и  совершенствова-

ние физического 

состояния. 

 полноценная и эффективная 

работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

 повышение адаптивных 

возможностей организма 

обучающихся; 

 сохранение и укрепление 

здоровья младших школьников; 

 рациональная и 

соответствующая возрасту 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера на 

ступени начального общего 

образования; 

  рост числа учащихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях. 

6.Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

 эффективное внедрение в 

систему работы образовательного 

учреждения программ, 

направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных 

модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

 включение каждого 

обучающегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

7.Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания. 

 эффективная совместная 

работа педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п.; 

 повышение уровня 

информированности родителей о 



 

 

ЗОЖ; 

 увеличение числа родителей, 

принимающих участие в 

общешкольных и классных 

мероприятиях. 

Критерии оценки реализации программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

№ Критерии Показатели Измерители 

  Количество 

педагогов, 

гигиенически 

рационально 

организующих свои 

уроки. 

Оптимальная плотность урока, 

чередование видов учебной 

деятельности, использование 

ТСО, наличие физкультминуток, 

эмоциональных разрядок. 

Посещение 

уроков, 

анкетирование. 

  Количество случаев 

заболеваний, 

перенесённых 

обучающимися. 

Снижение показателей. ШСОКО 

  Количество 

обучающихся, 

имеющих 

положительную 

динамику показателей 

тревожности и 

эмоционального 

стресса. 

Снижение уровня тревожности и 

эмоционального стресса. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

  Численность 

обучающихся, у 

которых отмечается 

благоприятная 

динамика состояния 

здоровья. 

Увеличение численности. Наблюдение 

школьного 

медработника. 

Результаты мед. 

осмотров. 

  Уровень 

эмоционально-

психологического 

климата в классных 

коллективах 

Положительная динамика 

результативности 

Анкетирование, 

итоги 

исследования 

адаптации 1-в 

  Удовлетворённость 

обучающихся 

школьной жизнью. 

Повышение уровня 

удовлетворённости 

обучающихся школьной 

жизнью. 

Анкетирование. 

  Степень 

сформированности у 

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

Анкетирование. 



 

 

обучающихся 

установок на 

здоровый образ 

жизни. 

по данному вопросу. 

  Объём двигательной 

активности во 

внеурочное время 

Увеличение показателя Анализ участия в 

секциях, 

спортивных 

мероприятиях. 
  Установка на 

использование 

здорового питания 

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному 

вопросу;                                     10

0% охват горячим питанием 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

питанием. 

  Использование 

оптимальных 

двигательных 

режимов для детей с 

учетом их возрастных, 

психологических и 

иных особенностей. 

Отрицательная динамика уровня 

заболеваемости опорно-

двигательного аппарата 

(исключая заболевания 

органического генеза, 

травматического характера). 

Анкетирование. 

Учет времени на 

занятия 

физкультурой. 

  Развитие потребности 

в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

  Знание негативных 

факторов риска 

здоровью детей 

(сниженная 

двигательная 

активность, курение, 

алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные 

вещества, 

инфекционные 

заболевания). 

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Анкетирование. 

  Становление навыков 

противостояния 

вовлечению в 

табакокурение, 

употребление 

алкоголя, 

наркотических и 

сильнодействующих 

веществ. 

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 



 

 

  Потребность ребенка 

безбоязненно 

обращаться к врачу по 

любым вопросам, 

связанным с 

особенностями роста 

и развития, состояния 

здоровья. 

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Анкетирование. 

  Развитие готовности 

самостоятельно 

поддерживать свое 

здоровье на основе 

использования 

навыков личной 

гигиены. 

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Анкетирование. 

  Знание правил 

поведения на природе 

и бережного 

отношения к 

окружающей среде. 

Положительная динамика 

результативности тестирования 

по данному вопросу. 

Тестирование 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. 

         Мониторинг представляет собой информационно-аналитическую систему, 

позволяющую осуществить диагностику текущего состояния показателей 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

школьников, физического здоровья обучающихся, их физического развития  и 

является медико-психолого-социально-педагогическим исследованием. Таким 

образом, при его проведении для получения комплексной информации должны 

активно взаимодействовать учителя, медицинские работники и родители 

обучающихся.           Мониторинг проводится с целью получения информации, 

необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по укреплению 

здоровья. 

Основные этапы мониторинга: 

1 этап – подготовительный, определяет цели, объекты, сроки и инструментарий 

проведения мониторинга; 

2 этап – практический, в ходе которого осуществляется сбор информации, 

наблюдение, собеседование, тестирование, анкетирование, контроль знаний, умений, 

навыков, способностей и склонностей школьников; 

3 этап – аналитический, сведение в единое целое всей информации о 

воспитанниках (семья, родители, мнение учителей, собственное наблюдение, 

результаты диагностирования) в карту саморазвития; 



 

 

4 этап – обратной связи, здесь осуществляется проверка результатов, коррекция 

действий, фиксация информации, на основе сопоставления и анализа результатов 

мониторинга классный руководитель  прогнозирует дальнейший процесс воспитания 

культуры здоровья школьников. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

 установление факторов, оказывающих негативное воздействие на 

состояние физического здоровья учащихся; 

 определение неотложных и долгосрочных мероприятий по 

предупреждению и устранению негативных воздействий на физическое 

здоровье учащихся; 

 прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 

 наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 охват учащихся горячим питанием; 

 пропуски учащимися уроков по болезни; 

 участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

 участие учащихся в экологических акциях, конкурсах, 

мероприятиях различного уровня; 

 занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

 занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях 

экологической направленности; 

 сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за 

состоянием физического здоровья и развития учащихся; 

 подготовку предложений по вопросам укрепления здоровья; 

 мониторинг успешности  обучения и здоровья учащихся в период их 

пребывания в образовательном учреждении. 

  Критерии здоровья:   

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

 наличие в образовательном учреждении средств и способов 

оздоровления (проведение оздоровительных мероприятий) 

 обеспеченность образовательного учреждения медицинскими 

работниками; 

 количество видов услуг профилактического и медицинского 

характера, оказываемых в образовательном учреждении; 

  2) результативные показатели: 

 соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по 

медицинским нормативам); 

 коэффициент заболеваемости; 

 динамика травматизма; 



 

 

 динамика групп риска; 

 динамика факторов риска; 

 спортивные достижения обучающихся; 

 отношение обучающихся к вредным привычкам, 

 динамика формирования установок на ведение здорового образа 

жизни; 

 показатели физической подготовленности; 

 динамика показателей здоровья педагогов; 

 число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

         Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по 

формированию у учащихся экологической культуры, ценностного отношения к 

своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Система контроля за реализацией Программы 

Цель: выявление имеющихся отклонений в реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, коррекция 

деятельности по реализации программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется через: 

 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при 

организации и осуществлении образовательного процесса. 

 Контроль за эффективностью использования спортзалов, 

хореографического зала, тренажёрного зала, скалодрома. 

 Контроль за составлением расписания уроков, графика занятий, 

проводимых в рамках внеурочной деятельности, графика работы кружков 

и секций. 

 Контроль за обеспечением соблюдения требований к объёмам 

домашних заданий. 

 Контроль за включением вопросов валеологической 

направленности в рабочие программы по предметам. 

 Контроль за проведением динамических пауз и подвижных перемен. 

 Контроль за организацией и проведением внутришкольных 

соревнований по различным видам спорта. 

 Контроль за организацией и качеством горячего питания 

обучающихся. 

 Утверждение планов воспитательной работы классов в рамках 

программы. 

 Анализ результатов мониторинговых исследований. 

 Контроль за организацией и проведением занятий в кружках и 

секциях. 

 Контроль за повышением квалификации специалистов (курсовая 

переподготовка). 

 



 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ООП НОО 

  

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения основной 

образовательной программы учащимся с ОВЗ, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательной деятельности.   

  

Задачи программы:   

 определение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы начального общего образования;   

 определение оптимальных специальных условий для получения начального 

общего образования учащимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  – разработка и использование индивидуально-

ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных планов для 

обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;   

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

учащихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями ПМПК, консилиума ОО);   

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья;   

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с учащимися с ОВЗ;   

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) учащихся с ОВЗ.   

  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 



 

 

 Приоритетности интересов ребѐнка 

Принцип определяет отношение работников организации, которые призваны 

оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей.   Непрерывности 

Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьников с учетом изменений их личности.   Вариативности 

Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

учащимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.   Системности   

Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;   

 Принцип обходного пути 

Принцип обеспечивает формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохраненные анализаторы;  Комплексности 

Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы.   

  
  

1. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: 

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 образовательного учреждения; коррекционно-развивающая 

работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; 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; 

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.  

  

2. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  И ПОДДЕРЖКИ 

УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ 

КОМПЛЕКСНОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ, МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ, 

УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

  

Подготовительный этап 

 Определение нормативно-правового обеспечения коррекционной работы; 

 Анализ состава детей с ОВЗ в школе, их особых образовательных потребностей; 

 Создание фонда методических рекомендаций по обучению данных категорий 

учащихся с ОВЗ. Основной этап 

 Разрабатывается общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; 

 Раскрываются направления коррекционной работы; 

 Раскрываются ожидаемые результаты коррекционной работы; 

 Описываются специальные требования к условиям реализации ПКР; 

 Разрабатываются рабочие коррекционные программы, которые прилагаются к ПКР. 

Заключительный этап 

 Осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна еѐ доработка; 

 Проводится обсуждение хода реализации программы на школьных психолого-

медико-педагогических консилиумах (шПМПк), методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

 Принимается итоговое решение. 

  

  

Реализация ПКР осуществляется службой комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗ. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

учащихся с ОВЗ обеспечивается специалистами школы (педагогом-психологом, 



 

 

социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируется локальными 

нормативными актами школы, еѐ уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочное время. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ является 

шПМПк, деятельность которого регламентирована положением, разработанным 

школой самостоятельно, и утверждается локальным актом. 

  

Психологическое сопровождение 

Цель – оказание своевременной психологической помощи в процессе 

психического, психофизиологического и личностного развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, коррекция недостатков в психическом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

  

Направления 

психологическ

ого 

сопровождени

я 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностичес

кая работа 

1. Первичная 

диагностика для 

выявления детей, 

особо 

нуждающихся в 

психологической 

коррекции. 
2.Углубленная 
диагностика детей 
с 

ОВЗ,  детей- 
инвалидов с 
целью 
определения  
уровня и  
особенностей 

эмоционально- 

волевой  и 

личностной 

 сферы, 

уровня 

Наблюдение 

Психологическое 

обследование. 

Анкетирование 

родителей 

Беседы с педагогами 

Анкетирование 

учащихся, 

наблюдение  во 

 время занятий. 

Составление 

индивидуальной 

 карты развития. 

Беседа с родителями.  

Посещение семьи, 

составление 

характеристики, 

выработка 

рекомендаций. 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в  

психологической  

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

Получение  объективной 

информации  об 

организованности 

 ребенка, умении 

 учиться, 

особенности 

 личности, уровне 

 сформированности 

УУД. 



 

 

сформированности 

УУД. 

Выявление нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость, 

агрессивность и т.д.) 

Коррекционно

-развивающая 

работа 

Психологическое 
сопровождение 

детей  с   

Разработка  и 

осуществление 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

 ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

  

Развитие  и 

коррекция 

эмоционально- 

волевой  сферы 

учащихся. 

  

Формирование 

навыков 

социализации и 

расширение 

социального 

взаимодействия 

со сверстниками. 

  

развивающих 

программ. 

Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

Составление 

расписания занятий. 

Проведение 

коррекционных 

занятий 

(индивидуальных и в 

мини-группах) 

Отслеживание 

динамки развития 

 ребенка 

(проведение 

 



 

 

диагностического 

среза, обсуждение на 

шПМПк) 

Консультатив

на я работа 

Психологические 

консультации 

педагогов, 

администрации и 

других 

специалистов, 

родителей   

  

  

Психологические 

консультации 

педагогов, 

администрации и 

других специалистов 

по вопросам обучения 

и воспитания детей с 

ОВЗ. 

  

Индивидуальные 

консультации. 

Групповые 

консультации. 

Повышение 

психологической 

компетенции педагогов в 

области воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

  

  

Информацион

но 

- 

просветительс

к 

ая 

Психологическое 

просвещение 

родителей, 

педагогов по 

вопросам 

обучения, 

воспитания и 

коррекции 

психического 

развития детей 

младшего 

школьного 

возраста. 

Выступления на 

родительских 

собраниях. 

  

Чтение лекций 

  

Выступление на 

методических 

объединениях 

учителей начальных 

классов, 

педсоветах. 

Повышение уровня 

родительской 

компетентности и 

активизация роли 

родителей в воспитании 

и обучении ребенка. 

  

Повышение 

психологической 

компетенции педагогов в 

области воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 



 

 

1. Контакт психолога с медицинским работником 

Психолог активно взаимодействует с врачом школы, знакомится с данными 

медицинского обследования учащихся для уточнения этиологии и характера 

психологических нарушений с целью нахождения наиболее правильного и 

эффективного коррекционного подхода к ним, соответствующего тому или иному 

нарушению. 

2. Связь  психолога  с  родителями 

Работа  психолога  с  родителями осуществляется  путем  личного  контакта  с  

отдельными  родителями, участия  в родительских  собраниях, вовлечения  родителей  

в  психологическую  работу  с  детьми, в  процессе  которой  предполагается  

организация  правильного  отношения к  ребенку  в  домашней   обстановке  и  помощь  

в  решении возникших трудностей. 3. Контакт  психолога с учителями 

Работа  психолога  с  учителями осуществляется  путем  личного  контакта. 

Психолог: 

 информирует учителей об индивидуально-психологических особенностях 

ребѐнка;   

 обучает распознаванию собственных негативных эмоциональных состояний, 

возникающих при общении с детьми, правилам регуляции собственного состояния и 

достижения психического равновесия; 

 обучает навыкам «ненасильственного» общения – активного слушания, 

исключению оценочности в общении, использованию «Я-сообщений» вместо «Ты-

сообщений», исключению угроз и приказов, работе с интонацией; 

 обучает педагогов умению направлять энергию детей в «мирное русло» 

(выявление интересов, ребѐнка, включение ребѐнка  в работу различных секций, 

кружков, студий и т.п.) 

 отрабатывает навыки позитивного взаимодействия с агрессивными детьми 

через ролевую игру; -  формирует у педагогов позицию отказа от наказаний, переход 

к методам убеждения и поощрения. 

  

 

Социально - педагогическое сопровождение 

Цель - оказание комплексной помощи, обеспечивающей успешную интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья в социум.   

  

Направления 

социально- 

педагогического 

сопровождения 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 



 

 

Диагностическая работа 1.Выявление  детей 

«группы риска» 

  

2.Сбор 

 сведений  о 

семьи 

  
3.Обработка 
информации и 
выбор методов и 
форм 

работы 

  
  

Наблюдение.   

Беседы с 

педагогами и 

родителями. 

Беседы, 

анкетирование, 

тестирование 

учащихся. 

Посещение семьи, 

составление 

характеристики, 

выработка 

рекомендаций. 

Обсуждение  сети 

взаимодействия 

1.Создание банка 

данных 

обучающихся 

«группы риска». 

2.Формирование 

социального 

паспорта в ОУ 

  

3.Формирование 

комплексного 

подхода 

Коррекционно-

развивающая работа 

1.Обеспечение 

социальнопедагог

ическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

  

2. Составление 

перспективного и 

календарнотематич

еского 

планирования 

Формирование 

списков детей с 

ОВЗ. Введение 

индивидуальных 

карт 

Проведение 

профилактических 

беседсоциальноср

едовой, 

 социальноб

ытовой адаптации. 

Отслеживание 

учебной 

деятельности 

детей с ОВЗ 

(выработка 

единых 

педагогических 

требований). 

Вовлечение 

 детей  в 

общественную 

 и досуговую 

жизнь ОУ. 

Позитивная 

 динамика 

развиваемых 

параметров 



 

 

Отслеживание 

динамики 

 развития 

ребенка 

Консультативная 

работа 

Консультирование 

педагогов и других 

Социально-

педагогическое-

консульта- 

Повышение 

уровня 

родительской 

 специалистов по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

с ОВЗ. 

  

Реализация 

мероприятий 

социальной и 

правовой 

направленности 

ции педагогов и 

других 

специалистов по 

вопросам 

обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ. 

Организация  

консультаций для 

детей и членов их 

семей. Оказание 

реальной 

социальной 

помощи и 

поддержки.  

Соблюдение прав 

ребенка, правовое 

консультировани

е. 

компетентности и 

активизация роли 

родителей в 

воспитании и 

социализации 

ребенка. 



 

 

Информационнопросвет
ительска 

я 

Просвещение 

педагогов и других 

специалистов по 

вопросам защиты 

прав учащихся, 

охрану их жизни и 

здоровья, 

соблюдение их 

интересов; 

создание для 

школьников 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды.   

Выступление на 

методических 

объединениях, 

педсоветах. 

  

Ходатайства в 

различные 

организации. 

  

Организация 

каникулярного 

отдыха, 

медицинского 

обследования, 

санаторнокурортн

ого лечения. 

Повышение 

социальнопедагог

ической 

компетенции 

педагогов по 

вопросам защиты 

прав учащихся, 

охраны их жизни и 

здоровья, 

соблюдения их 

интересов; 

создания для 

школьников 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды. 
  

 

Педагогическое сопровождение 

Цель - выбор оптимальных путей педагогической работы способствующих 

успешному овладению содержанием федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.   

 

Направления 

педагогическо

го 

сопровождения 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 



 

 

Диагностическ

ая работа 

 Комплексный 

сбор сведений о 

ребенке на 

основании 

диагностического 

минимума. 

 Определение 
особых 
образовательных 
потребностей детей 
с ограниченными 

возможностями 

здоровья,  детей- 

инвалидов 

Наблюдение, беседа 

с родителями, 

изучение 

медицинской 

документации, 

изучение  «карты 

развития»  с 

рекомендациями 

психолога      

логопеда, 

медицинского 

работника; 

изучение 

социальной  

ситуации  

развития и 

условий 

семейного 

воспитания 

ребенка; 

  

1.  Сведения о 

степени 

сформированности: 

уровня речевого 

развития, 

познавательных 

процессов, 

эмоционально – 

личностной сферы. 

  

Разработка   

а) индивидуальной 

образовательной 

программы 

б) воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями, детей 

инвалидов. 



 

 

Коррекционно 

-развивающая 

работа 

1. 

 Осуществлен

ие индивидуально 

ориентированной 

педагогической 

помощи  детям  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  с 

 учѐтом 

особенностей 

психического и 

(или) физического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей 

детей (в 

соответствии  с 

рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии) 

2.Реализация 

системы 

мероприятий по 

социальной 

адаптации детей  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

3. Создание 

условий для 

развития 

сохранных 

функций; 

Ежедневное 

наблюдение за 

учащимися в учебной 

и внеучебной 

деятельности; 

  

Постоянное 
взаимодействие со 
специалистами школы 
(психологом, 
логопедом, 
медицинским и 
социальным 

работниками); 

  

Заполнение «карт 

развития»; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника; 

  

1. Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений развития. 

2.Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному процессу и к 

школе в целом. 

3. Овладение 

программой согласно 

ФГОС. 

  

  

  

  

  



 

 

 формирование 

положительной 

мотивации  к 

обучению. 

4.Повышение 

 уровня 

общего 

 развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития и 

обучения; 

коррекция 

отклонений в 

 развитии 

познавательной  и 

эмоционально-

личностной сферы. 

5.Формирование 

механизмов 

 волевой 

регуляции в 

процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание 

 умения 

общаться, 

 развитие 

коммуникативных 

навыков. 

  

Консультатив

ная работа 

Оказание 
консультативной и 
методической 
помощи родителям 
(законным 
представителям) 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья по 

 Индивидуальные 

консультации 

родителей. 

  

 Проведение   

родительских 

собраний 

 Включение родителей 

в 

процесс и (или) 

направление 

коррекционной работы. 

  



 

 

вопросам обучения 
и 
воспитания детей с 

ОВЗ 

Информацион
но-
просветительс
ка 

я 

Оказание 

консультативной 

помощи родителям 

в обучении и 

воспитании детей с 

ОВЗ. 

1. Традиционные и 

нетрадиционные 

формы работы с 

родителями: 

- проведение 

родительских 

собраний, - лекции 

для родителей. 

Повышение 

компетенции родителей 

в области особенностей 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

  

Медицинское сопровождение 

Медицинская поддержка и  сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляется 

медицинским работником школы (на основе договора на оказание медицинских 

услуг с Поликлиникой №8). Участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, проведении 

консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 

экстренную (неотложную) помощь. Осуществляет взаимодействие с родителями 

детей с ОВЗ. 

  

  

3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа коррекционной работы осуществляется во всех организационных 

формах деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности, 

внеучебной (внеурочной деятельности и деятельности на основе сетевого 

взаимодействия), семейной деятельности. 

Коррекционная работа в разных организационных формах представлена  в виде 

схемы (рис.1). 

Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы 

(ООП). 



 

 

В учебной внеурочной деятельности проводятся коррекционно-развивающие 

занятия со специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 

по рабочим программам внеурочной деятельности и адаптированным программам 

дополнительного образования разной направленности, опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Реализация коррекционной работы в специально созданных условиях направлена 

на достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных и 

предметных). 

Для развития потенциала учащихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих учащихся и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для 

детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться 

дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора школы. 

Механизмом реализации коррекционной работы раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных 

специалистов школы, осуществляющих образовательную деятельность, в сетевом 

взаимодействии с учреждениями дополнительного образования и другими 

ведомствами. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка.



 

 

 

Рис.1. Схема организации коррекционной работы в школе.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе 

специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

 психолого-педагогическое обеспечение (психологическое, логопедическое, 

социальнопедагогическое, педагогическое сопровождение); 

 программно - методическое обеспечение (рабочие программы по учебным 

предметам, коррекционно-развивающего обучения, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, методические рекомендации с учетом специфики 

нарушений развития учащихся; 

 информационное обеспечение (сайт школы, «Электронная школа 2.0» и 

другие ресурсы);  материально техническое обеспечение: 

 оборудование для реабилитации учащихся с ОВЗ тип1; 

 оборудование для реабилитации учащихся с нарушением речи; 

 оборудование для и учащихся с нарушениями ОДА; - оборудование для 

слабовидящих учащихся; 

 оборудование для учащихся с нарушением слуха. 

  

 

5. Планируемые результаты коррекционной работы 
  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с разными 

нарушениями (ОВЗ). В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются  предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 

результаты. Коррекционная работа отражает каждую группу результатов:   

 личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.); 

 предметные результаты – овладение содержанием основной образовательной 

программы ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным 

слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем 

и др.);   
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 метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.   

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.   

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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