
СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ лицей 

№73 г. Пензы (далее - ООП НОО МБОУ лицей №73) разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373), 
Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ (с последующими изменениями) «Об образовании 
в Российской Федерации», Примерной программы начального общего образования с учётом 
запросов участников образовательного процесса школы. 

 ООП НОО МБОУ лицей №73 разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(далее — ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 
получении начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, 
полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ развития образования 
последних лет. 

 Разработка основной образовательной программы осуществлялась с привлечением 
Управляющего Совета школы, обеспечивающего государственно-общественный характер 
управления образовательной организацией. 

 Содержание ООП НОО МБОУ лицей №73 отражает требования ФГОС НОО и 
содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 

 Целевой раздел включает:пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
 программы отдельных учебных предметов, курсов; 
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 
 программу коррекционной работы. 
 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы. 

 Организационный раздел включает: 
 учебный план начального общего образования; 
 план внеурочной деятельности; 
 календарный учебный график; систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 



 МБОУ лицей №73, реализующая основную образовательную программу начального 
общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательных отношений: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности в школе; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 
установленными законодательством Российской Федерации и уставом школы. 

 Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, ка-
сающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образова-
тельной программы, закрепляются в заключённом между ними и школой договоре, отражаю-
щем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной обра-
зовательной программы. 

 
I  ГЛАВА. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования лицея №73 (далее – 
Программа) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее  — Стандарт) к структуре 
основной образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей 
культуры обучающихся, на их духовно нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
Программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы начального 
общего образования с учетом образовательных потребностей и запросов участников 
образовательного процесса с привлечением управляющего совета лицея. 
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего 
образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в 
жизни ребёнка, связанный: 
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 
деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 
являющейся социальной по содержанию; 
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении;  
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития;  
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 
деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 
учебном процессе;  
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; • с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  
В Программе  учтены   особенности, характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 
лет):  
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 
словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 
письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 



умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений объектов;  
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учтены 
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 
связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 
детей младшего школьного возраста. При этом успешность и своевременность формирования 
указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности обеспечивается  
активной позицией учителя, а также  адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 
образования.  
Целью реализации Программы является обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья.  
1.2. Планируемые результаты освоения программы и система их оценки 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу МБОУ лицей № 73. Они представляют собой систему обобщённых 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 
результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 
освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 
задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
действиями: 

- познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными 
через специфику содержания того или иного предмета - овладеют обучающиеся в ходе 
образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 
материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

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

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 



- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 
для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

 С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 
вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся.  

 Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 
планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 
описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 
развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных 
и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 
потребностей обучающихся.  

 Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 
и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 
характеризуют деятельность системы образования. 

 Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 
ожидается от выпускников. 

 Первый блок «Выпускник научится». 
 Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается такая система знаний и учебных действий, которая, во- первых, принципиально 
необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во- вторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством 
детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 
может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 
оценки (портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 
освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 
зоне ближайшего развития, с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 
решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. Цели, характеризующие 
систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 
опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

  Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного 
предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 
более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 
целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 
сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 



материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 
этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 
материалы итогового контроля. 

 Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 
уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
фиксировать посредством накопительной системы оценки (в форме портфеля достижений) и 
учитывать при определении итоговой оценки. 

 Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 
что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- компетентности 
обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам. 
 В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего 
образования. 
 
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

 В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

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

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно- познавательные и внешние мотивы; 

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

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 



и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно- познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия  
 Выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
- различать способ и результат действия; 



- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 Познавательные универсальные учебные действия 
 Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково- символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
- владеть рядом общих приёмов решения задач. 
- Выпускник получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

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

- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнёра; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 



 1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
 В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся 
в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 
диаграммы, схемы. 

 У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 
практических ситуациях. 

 Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 
сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
 Выпускник научится: 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 
- работать с несколькими источниками информации; 
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
- Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 



- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
 Работа с текстом: оценка информации 
 Выпускник научится: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 
 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы синформационными 
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 
Интернете. 

 Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы 
с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 
собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

 Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

 Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

 В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 



необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 
успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);организовывать систему папок для 
хранения собственной информации в компьютере. 

 Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных 

 Выпускник научится: 
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать небольшие 
тексты; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 
отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
- сканировать рисунки и тексты. 
 Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 
 Обработка и поиск информации 
 Выпускник научится: 
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш- карты); 
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
- собирать числовые данные в естественно- научных наблюдениях и экспериментах, 

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

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);заполнять 
учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность: научиться грамотно формулировать запросы при 
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 Создание, представление и передача сообщений 
 Выпускник научится: 
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 



- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- представлять данные; 
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
 Планирование деятельности, управление и организация 
 Выпускник научится: 
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 
проектирования;моделировать объекты и процессы реального мира. 

 Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык 
и литературное чтение» на уровне начального общего образования 

 1.2.2.Русский язык 
 В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-
ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 
русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

 В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для выполнения учебных заданий. 

 У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 
составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 
диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 



позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 
умение задавать вопросы. 

 Выпускник на уровне начального общего образования: 
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 
для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-
моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

 В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 
на следующем уровне образования. 

 Содержательная линия «Система языка» 
 Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

 Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 
информации в различных словарях и справочниках. 

 Раздел «Орфоэпия» 
 Выпускник получит возможность научиться: 
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, родителям и 
др. 

 Раздел «Состав слова (морфемика)» 
 Выпускник научится: 
- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться: 



- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач. 

 Раздел «Лексика» 
 Выпускник научится: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
- оценивать уместность использования слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
- распознавать грамматические признаки слов; 
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
- различать предложение, словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
- выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- различать второстепенные члены предложения—определения, дополнения, 

обстоятельства; 
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
- различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 



- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определённой орфограммой; 
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
- выражать собственное мнение и аргументировать его; 
- самостоятельно озаглавливать текст; 
- составлять план текста; 
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать тексты по предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать текст; 
- пересказывать текст от другого лица; 
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 1.2.3.Литературное чтение 
 Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного 
и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 
Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 
тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 



 Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-
нравственной отзывчивости. 

 Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 
получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 
соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 
потребностей и чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 
соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

 К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 
оценочной деятельности. 

 Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

 Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 
работы. 

 Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 Виды речевой и читательской деятельности 
 Выпускник научится: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 



- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 
текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 
автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 
произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 
текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 
произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 
с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 
ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 
словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 
опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 
(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных 
текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 



- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 
других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
 Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
 Выпускник научится: 
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- работать с тематическим каталогом; 
- работать с детской периодикой; 
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 
- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 
сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 



- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 
- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 
продукта (мультфильма).

1.2.4.Иностранный язык (английский) 
 В результате изучения английского языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 
значимости английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования английского языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 
осознают личностный смысл овладения английским языком. 

 Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) английского языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 
представлять на английском языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

 Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 
этническую и национальную принадлежность. 

 Процесс овладения английским языком на уровне начального общего образования 
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 
уроках английского языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 
обучающихся как членов гражданского общества. 

 В результате изучения английского языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет 
получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 
языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 
речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 
интерес к предмету «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 



специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующем уровне образования. 

 Коммуникативные умения 
 Говорение 
 Выпускник научится: 
- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге. 
- Выпускник получит возможность научиться: 
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
- составлять краткую характеристику персонажа; 
- кратко излагать содержание прочитанного текста. 
- Аудирование 
Выпускник научится: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
- Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
 
Чтение 
Выпускник научится: 
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 
- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
- Выпускник получит возможность научиться: 
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
- заполнять простую анкету; 



- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 
тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
- списывать текст; 
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
- отличать буквы от знаков транскрипции. 
- Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю; 
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать связующее rв речи и уметь его использовать; 
- соблюдать интонацию перечисления; 
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
- читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- узнавать простые словообразовательные элементы; 
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы 



can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- узнавать сложносочинённые предложения с союзами andи but; 
- использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 
- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any(некоторые случаи 

употребления:CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
- оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 1.2.5.Математика  
 В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 
- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 
- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 
интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 
заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
прогнозы. 

 Числа и величины 
 Выпускник научится: 
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 
час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 



Выпускник получит возможность научиться: 
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 
деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 
нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 
 Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять действия с величинами; 
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами  
Выпускник научится: 
- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- решать задачи в 3—4 действия; 
- находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 
 Выпускник научится: 
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
- Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 
- Геометрические величины Выпускник научится: 
- измерять длину отрезка; 



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

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 
Работа с информацией 
 Выпускник научится: 
- читать несложные готовые таблицы; 
- заполнять несложные готовые таблицы; 
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
- Выпускник получит возможность научиться: 
- читать несложные готовые круговые диаграммы; 
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», 

«если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы) 
 
1.2.6.Информатика 
В результате изучения курса информатики обучающиеся на уровне начального общего 
образованияприобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 
Выпускник научится: 
- определять составные части предметов, а также, в свою очередь, состав этих составных 

частей ит.д.; 
- описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом); 
- заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса; в каждой клетке 

таблицы записывать значение одного из нескольких признаков у одного из нескольких предметов; 
- выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с параметрами, обратные 

заданному; 
- изображать множества с разным взаимным расположением; 
- записывать выводы в виде правил «если - то»; 
- по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил «если - то». 
Выпускник получит возможность научиться: 
- строить графы, пути в графах, разбирать графы на части; 
- определять объекты с необычным составом; 
- выполнять алгоритм обратного действия. 
 1.2.7.Основы религиозных культур и светской этики 



 Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 
и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 
Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

 Общие планируемые результаты. 
 В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 
- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 
обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 
на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 
Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 
Выпускник научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории её формирования в России; 

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 



- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

 
Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 
её формирования в России; 

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 
морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 
её формирования в России; 

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 
морали; 



- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 
её формирования в России; 

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 
морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 



- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 
России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 
мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества; 

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 
обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 1.2.8.Окружающий мир 
 В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 



- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 
овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 
и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 
определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 
что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации 
в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 Человек и природа 
 Выпускник научится: 
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 



- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 
- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 
с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 
для создания собственных устных или письменных высказываний. 



Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, 
этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 1.2.9.Изобразительное искусство 
 В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 
базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 
человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 
разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 
Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 
благополучие. 

Обучающиеся: 



- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 
живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 
искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 
деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 
вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 
и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное искусство) и 
участвовать в художественно- творческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
- эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно- творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 
отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
 Азбука искусства. Как говорит искусство? 
 Выпускник научится: 
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно- творческого замысла; 



- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их 
для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно- прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно- творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 
качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение кним; 
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 
 1.2.10. Музыка 
 Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 



 В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 
роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 
осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 
инструментальных произведений, в импровизации. 

 Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

 У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 
домашнегомузицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

 Предметные результатыосвоения программы должны отражать: 
- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 
- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

 Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
 В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-
нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 
способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 
обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 
жизни школы, города, региона. 

 Слушание музыки 
 Обучающийся: 
 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 



 Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

 Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

 Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 
звучания оркестров и отдельных инструментов. 

 Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

 Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 
инструментов. 

 Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 
рондо. 

 Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
 Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 
 Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 
 Хоровое пение 
 Обучающийся: 
 Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 
 Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
 Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 
 Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 
звуком. 

 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 
исполнения. 

Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
 Обучающийся: 
 Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 
 Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
 Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
 Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 
 Основы музыкальной грамоты 
 Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
 Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 



 Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

 Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 
длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 
оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность - восприятие и передача в 
движении. 

 Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
 Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 
простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 
хоровых и оркестровых партий. 

 Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

 Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-
сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

 Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

 В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 
обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой 
деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

 1.2.11.Технология 
 В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 
 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 
современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 
отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социальноисторического 
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 
ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 



- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 
близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук. 

 Обучающиеся: 
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 
учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 
ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 
взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий - 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами 
поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 
старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 
помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

 Выпускник научится: 
- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 



- Выпускник получит возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду людей; 
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги). 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
 Выпускник научится: 
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно- художественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- художественной 
задачей. 

 Конструирование и моделирование 
 Выпускник научится: 
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно- эстетической информации; 
воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере Выпускник научится: 
- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами 
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-



двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические 
упражнения (мини- зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 
хранения, переработки. 

1.2.12.Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для 
занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
 В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 
физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 Знания о физической культуре  
 Выпускник научится: 
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 
физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности Выпускник научится: 
- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности; 



- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование  
Выпускник научится: 
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,равновесия); 
оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
- плавать, в том числе спортивными способами; 
- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы 
1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ лицей № 73 (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена на 
обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 
педагогов, так и обучающихся. 
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности 
к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 
являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 
деятельностью. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 



деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образования 
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 
программы. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифицированной 
информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 
процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 
особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 
обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 
достижений. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 
инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается 
не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 
ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 
образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 
достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 
его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об 
осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 
рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 
«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 
(или избирательности) интересов. 
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, 
однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного 
уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 
исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 



1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Нормативной основой для различных оценочных процедур, как впрочем и для определения 
содержания и организации образовательного процесса, служат планируемые результаты учебной 
деятельности. Стандарт устанавливает три основные группы результатов: личностные, 
метапредметные и предметные. 
 Под личностным результатом понимается становление самоопределения личности, включая 
развитие основ гражданской идентичности личности формирование внутренней позиции школьника; 
развитие мотивов и смыслов учебно-образовательной деятельности; развитие системы ценностных 
ориентаций выпускников начальной школы, в том числе морально-этической ориентации, 
отражающих их индивидуально-личностные позиции, социальные чувства и личностные качества. 
Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием 
для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ 
развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. Предметом оценки 
становится эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 
учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 
 В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 
развития учащихся и включает три основных компонента: характеристику достижений и 
положительных качеств учащегося; определение приоритетных задач и направлений личностного 
развития с учётом как достижений, так и психологических проблем ребёнка; систему психолого-
педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и 
профилактических задач развития. 
 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных 
действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью. К ним относятся:  
 - способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно преобразовывать 
практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, искать средства её осуществления; 
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 
оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
 - умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 
различных информационных источников; 
 - умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
 - логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификациипо родовидовым признакам, 
установления аналогий, отнесения к известным понятиям; 
 - умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 
себя ответственность за результаты своих действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе строится вокруг 
умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая обеспечивает способность 
обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. Оценка предметных результатов – это оценка планируемых результатов по отдельным 
предметам. Достижение этих результатов обеспечиваетсч за счёт основных компонентов 
образовательного процесса – учебных предметов. Предметные результаты содержат в себе систему 
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 
различных курсов, а также систему формируемых действий, которые преломляются через специфику 
предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 
Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов.  
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов. 



 К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания, 
лежащие в основе современной научной картины мира: ведущие теории, идеи, понятия, факты, 
методы. Опорная система знаний определяется с учётом значимости знаний для решения основных 
задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 
обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 
большинством учащихся.  
 На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение 
учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. При оценке предметных 
результатов основную ценность представляет на само по себе освоение системы опорных знаний и 
способность их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 
являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 
 Действия с предметным содержанием – вторая важная составляющая предметных результатов.  
В основе многих предметных действий лежат те же универсальные действия, прежде всего 
познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение 
группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения, установление 
связей и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 
рассуждения и т. д. К предметным действиям следует также отнести и такие действия, которые 
присущи только данному конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета. Например, способы 
двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 
материалов, лепка, рисование, пение и др. 
Итак, объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. 
 На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение 
учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 
метапредметными действиями: речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 
чтения и навыки работы с информацией; коммуникативными, необходимыми для учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками. 
 
Механизм и процедура оценки. 
 Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных действий.  
Соответственно уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 
измерен в следующих основных формах. 
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 
основа и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 
учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по предметам, 
с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 
познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие командной 
работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 
учебных действий. 
 Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. В итоговые работы по предметам или в 
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 
работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных 
и регулятивных действий. 
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 



образования (например, уровень включённости младших школьников в учебную деятельность, 
уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества), целесообразно проводить в форме 
неперсонифицированных процедур.(фиксация метапредметной учебной деятельности рекомендована 
через портфолио) 
 Оценка предметных результатов ведётся, как правило, в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. В ряде случаев их достижение может проверяться также в ходе текущего и промежуточного 
оценивания. А полученные результаты фиксироваться в накопительной системе оценки (например, в 
форме портфолио) и учитываться при определении итоговой оценки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II  ГЛАВА. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Исходя из основных задач и направлений развития системы образования, основываясь на 
представлениях обучающихся, учителей и родителей об идеальном выпускнике начальной школы, 
коллектив МБОУ лицей №73 в качестве базовых ориентиров в программе универсальных учебных 
действий выделяет: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 
- ориентиры, направленные на формирование мотивации к обучению, познанию и 

творчеству в течение всей жизни и формирование способности к обновлению компетенций; 
- ориентацию на достижение планируемых результатов на всех этапах развития 

личности школьника; 
- проектирование психолого-педагогических технологий, направленных на развитие 

личности и формирование универсальных учебных действий. 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 
требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 
инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 
развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться - это способность 
человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 
актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 
находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 
многих сферах человеческой жизни. 

Одним из способов реализации компетентностного подхода в современной системе 
образования является формирование универсальных учебных действий.  

Под универсальными учебными действиями мы будем понимать способность учащегося 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 



самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, что предполагает полноценное 
освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая: 

1) познавательные и учебные мотивы; 
2) учебную цель; 
3) учебную задачу; 
4) учебные действия и операции. 
Формируемые на уроках УУД закрепляются ребенком во внеучебной и внешкольной 

деятельности, в личном опыте ребенка и становятся личным достижением, используемым в 
повседневной жизни, индивидуальной творческой деятельности. 
Пояснительная записка 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования является 
формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень ее 
сформированности обеспечивает возможность развития психических и личностных 
новообразований как существенного результата образования в начальной школе. Особое значение 
учебной деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: 
сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге 
учения. 

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные 
действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности 
положительно отражаются на качестве образовательного процесса. 

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-познавательной 
деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных учебных действий. Например, 
механизм чтения предполагает следующие действия ученика: фонемный анализ слова; ориентировка 
на гласную букву (определение особенностей звука, который стоит до гласной (мягкий согласный, 
твердый согласный); объединение букв в слоги (буква а, читаю твердо ма; буква я, читаю мягко мя), 
слогов в слова и т.д. Таким образом, учебное действие состоит из отдельных мини-операций, 
необходимых для его выполнения. Знание учеником этих операций определяет возможность 
алгоритмизировать процесс решения учебной задачи. Сначала все эти действия происходят во 
внешнем вербальном плане: ребенок проговаривает каждую операцию, которую он выполняет, затем 
из развернутого они становятся «свернутым» сокращенным умственным действием 
(интериоризуются, как говорят психологи). 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, постепенно 
обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от конкретного содержания и 
могут применяться учащимся в любой ситуации. Например, младший школьник учится сравнивать 
объекты природы, геометрические фигуры, разные виды текстов (в этом случае у него формируются 
предметные действия сравнения), но постепенно у обучающегося развивается интеллектуальная 
операция сравнения, то есть осознание того, что означает акт сравнения: сопоставление объектов, 
выделение общего, фиксация различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным 
действием: он умеет применить его в любой ситуации, независимо от содержания. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следующие 
особенности: 

- является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 
обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, используя 
обобщенные способы действий; 

- не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет 
всеобъемлющий характер; 



- отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами 
(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как делать?); 

- возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 
- «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 
Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательном процессе. УУД являются 

обязательным компонентом содержания любого учебного предмета (см. раздел Основной 
образовательной программы - Программы отдельных учебных курсов). 

Основная цель данной программы - раскрыть содержание универсальных учебных действий, 
которые могут быть сформированы на начальной степени обучения применительно к особенностям 
дидактического процесса данного образовательного учреждения. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, 
познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия - система ценностных ориентаций младшего 
школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным сферам 
окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и 
природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку 
выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», 
«одноклассник», «пешеход» и др.). 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося 
строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, 
средства, контроль, оценка). 

Познавательные универсальные учебные действия - система способов познания 
окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность 
операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации. 

Коммуникативные универсальные действия - способность обучающегося осуществлять 
коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных учебных и 
внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной 
форме. 

К концу обучения младшего школьника определяются следующие планируемые результаты 
формирования универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия. 
1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к социальным ценно-
стям: 

- идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 
- проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 
- проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 
- различать основные нравственно-этические понятия; 
- соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие поступки (стыдно, 

честно, виноват, поступил правильно и др.); 
- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; 
- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 
- мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения, проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, 
доверие, внимательность, помощь и др. 
2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной деятельности: 

- воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к 
обучающемуся; 



- выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 
удивление, желание больше узнать; 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 
инициативу, ответственность, причины неудач; 

- применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 
считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре 
(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование целевых уста-
новок учебной деятельности: 

- удерживать цель деятельности до получения ее результата; 
- планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 
- оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно»); 
- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 
- анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 
2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование контрольно-
оценочной деятельности: 

- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперациональный 
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

- оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 
- анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины; 
- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 
Познавательные универсальные учебные действия. 

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания окружающего 
мира: 

- различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 
эксперимент, моделирование, вычисление); 

- выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их 
рассматривания (наблюдения); 

- анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать их 
результаты; 

- воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной 
задачи; 

- проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя 
справочную литературу; 

- применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 
- презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 

2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные операции: 
- сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) 
признакам; выявлять сходство и различия объектов; 

- выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и 
различное в изучаемых объектах; 



- классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 
- приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 
- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их 

положение в пространстве и времени; 
- выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и исследователь-
скую деятельность: 

- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план 
простого эксперимента; 

- выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор 
(отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 

- выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное; 
- преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 
- моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить 

модели), с учетом их специфики (природный, математический, художественный и др.); 
- исследовать собственные нестандартные способы решения; 
- преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения работать с текстом: 
- воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 
- сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям 

вида (учебный, художественный, научный); различать виды текста, выбирать текст, 
соответствующий поставленной учебной задаче; 

- анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 
изменять, восстанавливать логику изложения; 

- составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; 
пересказывать по плану. 
2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения участвовать в учебном 
диалоге и строить монологические высказывания: 

- оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями 
речевогоэтикета; 

- различать особенности диалогической и монологической речи; 
- описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные 

средства языка; 
- характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу 

(виду); 
- характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы 

(классификации); приводить доказательства истинности проведенной классификации 
- выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с 

поставленной целью; 
- составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные доказательства; 
- писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, 

полученную из разных источников. 
2.2.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 



рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных 
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 
особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 
мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 
дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 
следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково- 
символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 
состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 
русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 
формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 
коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 
трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 
личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 
произведений. При получении начального общего образования важным средством организации 
понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 
действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 



- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 
состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, 
вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 
личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 
в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 
текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 
прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учебный 
предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 
первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 
практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». Этот предмет выполняет 
интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 
картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 
другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 



- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 
и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 
умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 
с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 
учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 
работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 
общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 
социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 
основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 
отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 
соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 
будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой деятельности 
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 



- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

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

ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 
роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 
осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 
инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 



- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 
видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 
музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 
познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно- преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 



(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 
модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно- поэтапной отработки предметно- 
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 
деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ- компетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно- преобразующей деятельности человека; 
- развитие знаково- символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование(предвосхищение 
будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 
преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно- продуктивной деятельности; 
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно- преобразующей символико-
моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 
их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 
за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 



«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 
результата). 

2.3. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающих-
ся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 
может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 
определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 
обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод 
(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 
оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно 
широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно- 
образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ- компетентность) являются одними из важных средств формирования 
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно- образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ- компетентности выделяется учебная ИКТ- компетентность - способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 
школьника. Решение задачи формирования ИКТ- компетентности должно проходить не только на 



занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ- компетентность), но 
и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфеля учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.; 
- создание простых гипермедиа сообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиа сообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ- компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
Включение задачи формирования ИКТ- компетентности в программу формирования универсальных 
учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 
умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 
содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.4. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучаю-
щихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 
начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 
образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) 
образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-
психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 
периодов имеют много общего. 



Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 
показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 
физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 
моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей 
и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 
возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 
переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 
ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 
сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 
готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 
значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 
познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 
формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 
развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 
учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 
продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 
обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 
своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 
характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 
качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 
школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 
Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 
школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 
ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 
особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 
представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 



обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 
действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 
осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 
соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 
внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 
и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 
в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать 
волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-
ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 
на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 
трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 
обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 
образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 
учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 
положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 
образования. 

2.5. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 
- систематичность сбора и анализа информации; 
- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, 
родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 



Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 
учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально - -
технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 
учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 
своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 
способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или видесоциальной 
практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 
самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 
бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 
раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 
отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 
достижений. 

Способ оценки достижений обучающихся по каждому предмету учебного плана по внеурочной 
деятельности прописан детально в рабочих программах. 

 2.6.Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 В данном разделе Основной образовательной программы начального общего 

образования указано содержание учебных предметов. Программы предметов содержатся в 
Приложении к данной ООП. 

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 
главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую 
систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные 
цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

 Особенностью содержания современного начального общего образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 
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сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а 
также при формировании ИКТ компетентности обучающихся. 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, реализуемых в школе обеспечивают 
достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, а именно: 

- определение тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 
метапредметными; 

- выделение не только содержания, но и видов учебной деятельности, которые 
включают конкретные учебные действия, обеспечивающие творческое применение знаний для 
решения жизненных задач, начальные умения самообразования, а также утверждение 
гуманистической, личностно- ориентированной направленности процесса образования младших 
школьников; 

- соответствующие способы организации учебной деятельности и сотрудничества, 
познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 
школьников. 

Рабочие программы учебных предметов содержат: 
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
- содержание учебного предмета, курса; 
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 
 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
- планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 
- тематическое планирование 
 Рабочие программы учебных предметов, курсов представлены в Приложении. Они 

хранятся в кабинете заместителя директора по УВР. Предъявляются по требованию участников 
образовательного процесса. 
 
Содержание учебных предметов 
Русский язык 
Формирование начальных представлений о слове 
Правила посадки при письме. Начертание прямых линий. Прямая строчная линия, большая прямая 
линия. Прямая линия с закруглением с одной стороны. Линия с закруглением вверху и внизу. Линия 
с петлёй внизу. Линия с петлёй вверху. Линия с петлёй с одной стороны и закруглением внизу. 
Звуковой анализ слова 
Большая плавная линия с закруглением внизу. Отработка изученных линий. Линия с овалом до 
середины строки. Начертание большого овала. Малая линия с овалом до середины строки. Большие и 
малые овалы. Большой и малый полуовалы. Малая плавная линия с закруглением в обе стороны. 
Отработка всех изученных линий. 
Формирование действий письма и чтения 
Строчные буквы А, Я. Заглавные буквы А. Я. Строчные буквы О, Ё. Заглавные буквы О, Ё. Строчные 
буквы У, Ю. Заглавные буквы У, Ю. Строчные буквы И , ы . Заглавная буква И. Строчные и 
заглавные буквы Э, Е. Написание изученных букв Строчная и заглавная буква М .Строчная и 
заглавная буква Н .Строчная буква Р. Строчная буква Л Заглавная буква Л. Строчная и заглавная 
буква Г. Строчная буква К. Заглавная буква К. Написание слов с буквой К. Заглавная и строчная 
буква С. Строчная буква З. Заглавная буква З. Строчная и заглавная буква Т. Строчная и заглавная 
буква Д. Написание слов и предложений. Строчные буквы П, Б. Строчная буква В. Заглавная буква 
В. Строчная буква Ф. Заглавная буква Ф. Строчная буква Ш. Строчная буква Ж. Заглавные буквы Ж, 
Ш. Слоги ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ. Строчная буква Ч. Слоги ЧА, ЧУ. Строчная буква Щ. Заглавные буквы 
Ч, Щ. Слоги ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Строчная и заглавная буква Х. Строчная и заглавная буква Ц. Буква Ь. 
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Написание слов с Ь в конце и в середине слова. Орфограмма ЧК-ЧН. Строчная и заглавная буква Й. 
Написание слов с Ъ. Смягчающая и разделяющая роль Ь. Написание слов и предложений с Ь, Ъ. 
Алфавит. Написание слов со всеми буквами алфавита. Запись слов в алфавитном порядке. Написание 
предложений и текстов. Написание слов с орфограммами ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, ЧК, ЧН. 
Роль языка в жизни людей  
Роль языка в жизни людей. Язык — средство передачи человеческого опыта, важнейшее средство 
общения людей. Понятие о родном языке. 
Слова речевого этикета  
Культура общения. Слова речевого этикета, их роль в речи. Практическое усвоение слов, которые 
выражают благодарность, просьбу, извинение, а также слов, которые употребляются при встрече и 
прощании. 
Устная и письменная речь  
Устная и письменная речь. Диалог. Чтение диалога по ролям. Усвоение разных форм обращения к 
собеседнику. Ознакомление с правилами записи диалога (без слов автора). 
Возникновение письменности. Буквенное письмо. Алфавит. 
Звук и буква. Определение последовательности и качества звуков в слове, отражение их 
фонематических характеристик (твердость- мягкость, звонкость-глухость) в звуковых схемах и 
упрощенных транскрипциях; выделение отдельных повторяющихся звуков из потока речи. Правила 
русской графики. Отображение в буквенной записи звукового состава слова. Работа букв гласных. 
Работа букв согласных, парных по мягкости-твердости. Различные способы обозначения твердости- 
мягкости согласных на письме. Способы обозначения звука [й'] на письме. Обозначение звука [й'] с 
помощью разделительных знаков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов, 
в которых количество звуков и букв не совпадает. 
  
Орфограмма. Понятие об орфограмме. Типы орфограмму изученных в период обучения грамоте: 
орфограммы, не связанные с обозначением звуков буквами (орфограмма большая буква, перенос 
слов, интервалы между словами) и орфограммы, связанные с обозначением звуков буквами (гласные 
после шипящих и ц, орфограммы чк, чн, ь и ъ разделительные знаки). 
Способность слова называть  
Работа слова в языке. Способность слова называть. Выделение слов из патока речи. Слова-названия 
и служебные слова. Слова речевого этикета. 
Роль предложений в языке  
Работа предложения в языке. Предложение как средство языкового общения. Предложения 
повествовательные, вопросительные и побудительные. Восклицательные и невосклицательные 
предложения. Знаки препинания в конце предложения. Составление предложений на заданную тему, 
по картинке, по вопросам учителя. 
Состав слова: основа и окончание  
Состав слова. Изменение слов по числу и для связи с другими словами. Основа слова и окончание. 
Способ  выделения основы и окончания в слове. 
Формирование орфографического действия на этапе постановки орфографических задач  
Сильные и слабые позиции гласных звуков. Орфограммы слабых позиций. Орфограммы сильных и 
слабых позиций гласных после шипящих. Рифма. Обозначение слабого звука [а] на конце слов 
женского рода. Чередование согласных, парных по звонкости и глухости. Сильные и слабые позиции 
согласных. Обозначение конечных [т] и [т'] в словах, называющих действия. 
Общий способ проверки орфограмм слабых позиций  
Основной закон русского письма. Проверка орфограмм слабых позиций в основе слова путем его 
изменения. Беглые гласные. Проверка этой орфограммы по специальному правилу. Полные и краткие 
формы слов - названий признаков. 
Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова  
Понятие о родственных словах 
Родственные слова. Подбор родственных слов к заданному. Корень слова. Однокоренные слова и 
изменения одного и того же слова. Корни- омонимы. Однокоренные слова и слова синонимичными 
корнями. Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова. 
Проверка орфограмм слабых позиций с помощью родственных слов  
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Правила записи диалога. Позиционные и непозиционные чередования звуков в корне слова. 
Однозначные  и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Синонимия 
многозначных слов. 
Проверка орфограмм слабых позиций с помощью орфографического словаря 
Орфографический словарь. Работа с орфографическим словарем. Проверка орфограмм слабых 
позиций  по сильной позиции и по словарю. Орфограмма "удвоенная согласная". Орфограмма 
"мягкий согласный перед мягким согласным". Орфограмма "непроизносимый согласный". 
Развитие речи. Текст.  
Признаки связного текста  
Группа отдельных предложений и текст. Последовательность предложений в тексте. Строение текста. 
Работа с деформированным текстом. Составление текста по заданному плану. 
Типы текстов: описание и повествование  
Описание и повествование. Отнесение текста к описанию или к повествованию с опорой на модель. 
Составление текста - описания на заданную тему. Составления текста - описания по общему началу. 
Составления текста - повествования по общему началу. Изложение текста по заданному плану. 
Редактирование текста. 
Решение орфографических задач в значимых частях основы  

 Приставки и суффиксы как значимые части основы. Образование слов с помощью приставок 
и суффиксов. Нахождение в простых по составу словах приставок и суффиксов. Подбор слов с теми 
же приставками и с теми же суффиксами. Приставки и предлоги.  

Проверка орфограмм слабых позиций в приставках. Правописание приставок  в соответствии 
с основным законом русского письма. Буква Ъ после приставок на согласный. Особенность 
написания приставок на... 3-...С-. 

Проверка орфограмм слабых позиций в суффиксах. Написание суффиксов по сильной позиции 
(на примере суффиксов -ник, -ость, -ечк). Проверка орфограмм в суффиксах -ек и -ик с учетом 
беглого гласного. Проверка орфограмм слабых позиций в значимых частях основы: в корне, 
приставке, суффиксе. 
Проверка орфограмм слабых позиций в окончаниях русских слов  

Лексическое и грамматическое значения слова. Значение основы (что слово называет) и 
значения, которые выражаются окончанием (грамматические значения). 

Формирование понятия о частях речи. Общее грамматическое значение слов (предмет, 
признак предмета, количество, действие), его отличие от лексического значения. Набор 
грамматических значений слова как выражение общего грамматического значения. 

Имя существительное. Общее грамматическое значение предмета и его выражение в 
грамматических значениях числа, рода и падежа. Значение числа: единственное и множественное 
число. Изменение слов, обозначающих предметы, по числам. Значение рода этих слов (мужской, 
женский, средний). Значение падежа: изменение слов, обозначающих предметы, для связи с другими 
словами в предложении. Набор падежей, падежные слова и падежные вопросы. 

Построение грамматической модели слов, обозначающих предметы. Введение названия имя 
существительное. 

Правописание окончаний имен существительных. Соответствие правописания падежных 
окончаний существительных основному закону русского письма. Проверка орфограмм в падежных 
окончаниях по сильной позиции. То же окончание и разные окончания. Четыре набора падежных 
окончаний существительных. Определение типа склонения по начальной форме слова. 
Последовательность действий при проверке орфограмм в окончаниях существительных. 
Правописание Ь после шипящих на конце существительных. 

Имя прилагательное. Общее грамматическое значение признака предмета и его выражение в 
грамматических значениях числа, рода и падежа. Зависимость грамматических значений рода, числа 

и падежа слов, обозначающих признак предмета, от грамматических значений 
существительных. 
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Построение грамматической модели слов, обозначающих признак предмета. Введение 
названия имя прилагательное. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Проверка орфограмм слабых позиций в 
окончаниях прилагательных по сильной позиции (путем подстановки проверочного слова). 
Буквы О и Е после шипящих и Ц в падежных окончаниях существительных и прилагательных. 
Традиционное написание окончания -ого. 

Глагол. Общее грамматическое значение действия и его выражение в грамматических 
значениях времени, числа, лица или рода. 

Построение грамматической модели слов, обозначающих действия. Введение названия глагол. 
Неопределенная форма глагола. Основа и окончание неопределенной формы. 

Правописание окончаний глаголов. Изменение глаголов по временам., Орфограммы в 
окончаниях прошедшего времени. Написание этих окончаний по сильной позиции. Изменение слов, 
называющих действия, по лицам и числам. Орфограммы сильных позиций в личных окончаниях: 
буква Ь на конце слов 2-го лица единственного числа, буква Ё после шипящих. 

Правописание личных окончаний глаголов. Два набора личных окончаний (I и II спряжения). 
Соответствие написания личных окончаний глаголов основному закону русского письма. 
Определение типа спряжения по 3-му лицу множественного числа. Ограниченность этого способа. 
Определение спряжения по неопределенной форме глагола. Последовательность действий при 
проверке орфограмм слабых позиций в окончаниях глаголов. 

Обобщение и систематизация изученного по орфографии. Понятие об орфограмме, типы 
орфограмм. Орфограммы, не связанные с обозначением звуков буквами (интервалы между словами, 
перенос слов, большая буква), правила, регулирующие их написание. 

Орфограммы сильных позиций (разделительные знаки, гласные после шипящих 
и Ц, сочетания чк, чн, щн, буква Ь после шипящих на конце русских слов), правила, регулирующие 
их написание. 

Орфограммы слабых позиций. Способы проверки орфограмм слабых позиций по сильной 
позиции, по правилу, с помощью орфографического словаря. Последовательность действий при 
проверке орфограмм слабых позиций во всех значимых частях слова. 
Предложение и словосочетание  

Роль предложений в общении между людьми. Типы предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Правильное интонирование 
этих предложений. Произнесение предложений с восклицательной интонацией. Знаки препинания в 
конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). Связь слов в предложении. 
Нахождение в предложении словосочетаний — пар слов, связанных между собой по смыслу и 
грамматически (с помощью вопросов). 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения, смысловая и грамматическая связь 
между ними. Две работы сказуемого: сообщение о подлежащем и соотнесение содержания 
предложения с моментом речи (с помощью значения времени слов-названий действий). Способ 
определения главных членов предложения. Порядок действий при их определении. Тире между 
подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения: слова, которые по смыслу и грамматически зависят от 
главных и других второстепенных членов. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Однородные члены предложения — группа равноправных слов, грамматически независимых 
друг от друга. Однородные члены предложения — главные и второстепенные. Интонация 
перечисления между однородными членами и ее обозначение на письме с помощью запятой. 
Соединение однородных членов с помощью запятой. Соединение однородных членов с помощью 
союзов и или а, но. Запятая перед союзами а и но. Запятая при повторяющихся союзах. 

Составление схем предложений и построение предложений по заданным схемам. 
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Словосочетание как номинативная единица, его отличие от слова и предложения. 
Грамматическая (подчинительная) связь между словами в словосочетании. Строение 
словосочетания: главное и зависимое слово. Смысловая связь между словами в словосочетании 
(определительные, дополнительные и обстоятельственные отношения). 

Развитие речи. Тематические группы слов. Связь между словами в предложении по их 
лексическому значению. 

Употребление в речи предложений, разных по цели высказывания. Распространение 
предложений словами и словосочетаниями. Составление предложений с однородными членами. 

Устное и письменное изложение повествовательных текстов но готовому или коллективно 
составленному плану. 

Сочинение описательного и повествовательного характера по сюжетным картинкам, на 
заданную тему (с опорой на жизненный опыт учащихся). Составление простейших сравнительных 
описаний (устно). Комбинированный текст. Описание с элементами повествования. Повествование с 
элементами описания. 

Текст-рассуждение, его строение (тезис, аргументы, вывод). Изложение тезиса, его 
аргументация. Формулирование выводов. Текст-рассуждение, содержащий элементы повествования 
и описания. Составление рассуждения по предложенному тезису. 

Использование в текстах предложений распространенных и нераспространенных, 
предложений с однородными членами, связанных союзами и без них. 

Написание письма, составление устных и письменных приглашений, поздравлений. Их 
оформление в соответствии с нормами этики. 

Диалог. Реплики диалога. Чтение диалога по ролям. Правильное интонирование предложений, 
разных по цели высказывания. 'Запись диалога. Списывание небольших диалогов. Этика 
диалогической речи. 

Предложение в речевом общении. Главные и второстепенные члены предложения. 
Предложения с однородными членами. Запятая между однородными членами предложения. 
Словосочетание, его строение, смысловые отношения между словами. 

Текст. Типы текстов: повествование, описание и рассуждение. Комбинированный текст. 
Части речи   
Лексическая и грамматическая сочетаемость слов в предложении  
Содержание. Лексическая и грамматическая сочетаемость слов в речи. Тематический ряд слов. 
Лексическое значение слова. Омонимы и многозначные слова. Синонимы. Антонимы. 
Грамматические связи слов. 
Особенности грамматической сочетаемости частей речи  
Содержание. Падежная зависимость существительных от других частей речи. Изменяемые и 
постоянные значения существительных. Изменяемый характер грамматических значений 
прилагательного, их зависимость от существительного. Падежная зависимость числительного от 
других частей речи. Грамматические связи и грамматические изменения глагола. Число, лицо, род, 
время глагола. Наречие как неизменяемая часть речи. 
Состав частей русского языка  
Содержание. Глагол и именные части речи. Местоименные слова. Самостоятельные и служебные 
части речи.  Омонимичные предлоги и приставки. Союзы, их роль. Запятая перед союзами а, но. 
Частицы, их роль. Различение частицы не и омонимичной приставки. Междометия и 
звукоподражания, их роль в тексте. 
Имя существительное  
Содержание. Имя существительное. Общее грамматическое значение имён существительных. 
Местоимённые существительные, их роль в речи. Особенности изменения местоимённых 
существительных. Сложные существительные, соединительные гласные о и е. Имена 
существительные собственные и нарицательные.  
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   Число имён существительных. Способы выражения числа. Существительные, употребляемые 
только в единственном или только во множественном числе. Неизменяемые существительные. 
Определение числа неизменяемых существительных с помощью других слов в предложении.   
  Род имён существительных. Способы выражения рода. Существительные общего рода. 
Определение рода неизменяемых существительных.  
  Падеж имён существительных. Изменение существительных по падежам. Набор падежей, их 
название. Употребление предлогов с именами существительными в различных падежах. Способы 
определения падежей. Обращение. Три типа склонения имён существительных. Правописание 
падежных окончаний имён существительных. Правописание не с именами существительными.  
Имя прилагательное  
 Содержание. Имя прилагательное. Общее грамматическое значение имён прилагательных, его 
выражение в грамматических значениях, грамматическая зависимость прилагательных от имён 
существительных. Порядковые прилагательные. Прилагательные синонимы и антонимы. Полные и 
краткие прилагательные. Шипящий на конце слова в кратких прилагательных. Образование 
прилагательных. Важнейшие суффиксы прилагательных, их значение и правописание. –Н- и –нн- в 
именах прилагательных. Местоимённые прилагательные. Правописание окончаний прилагательных. 
Правописание не- с именами прилагательными. 
 Имя числительное  
   Содержание. Имя числительное и счётные слова. Общее грамматическое значение числительных. 
Сопоставление числительных с именами существительными и прилагательными, лексическое 
значение которых связано с количеством. Обозначение времени с помощью числительных. Простые. 
Сложные, составные числительные. Особенности склонения числительных. Буква Ь в числительных. 
Собирательные числительные. Числительное оба. Местоимённые числительные. 
Глагол  
   Глагол, общее грамматическое значение глагола. Начальная форма глагола. Суффиксы 
неопределённой формы. Время глагола, лицо, число, род. Способ определения лица и числа.  
Правописание личных окончаний глаголов. Орфограмма  -тся, -ться. Суффикс –л- у глаголов 
прошедшего времени. Две формы будущего времени глагола.  Роль глаголов настоящего времени в 
описании. Употребление глаголов в повествовательных текстах с элементами описания. Роль 
неопределённой формы глаголов в тексте. 
Наречие  
  Наречие. Общее значение наречия. Грамматические особенности наречия, его зависимость от 
других частей речи. Типы наречий по значению. Образование наречий от других частей речи. –Н-, -
нн- в наречиях. Правописание суффиксов наречий. О, а в суффиксах наречий. О, е после шипящих в 
суффиксах наречий. Орфограмма Ь после шипящих на конце наречий. Написание не с наречиями. 
Развитие речи 
Стили речи (разговорный, деловой, научный, художественный) 
Содержание. Деловой стиль. Объявление как пример делового стиля. Написание объявлений. 
Разговорный стиль, как стиль непринуждённого общения. Художественный и научный стили 
Словарная статья как образец научного стиля. Признаки научного стиля в тексте-рассуждении. 
Признаки стиля художественных произведений.  Диалог, правила его записи.  
Содержание. Развитие речи. Изложение (подробное и сжатое) по коллективно или самостоятельно 
составленному плану. 
Сочинение повествовательного характера. Составление рассказа с элементами описания и 
рассуждения. Редактирование чужих и собственных письменных текстов. Особенности употребления 
частей речи в различных типах текстов. Комплексная работа по анализу текста: определение темы и 
основной мысли, подбор заголовка, деление текста на логически завершённые части, составление 
плана, особенности использования языковых средств. Закрепление орфоэпических навыков в устной 
речи. Овладение умением находить недостающую информацию в специальной и справочной 
литературе, в Интернете. 
 
 
 
Литературное чтение 
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Формирование начальных представлений о слове  
 Выделение слова как особого объекта действий и изучения (противопоставление вещи и слова). 
Номинативная функция слова (слово как название предмета, признака действия). Выделение слова из 
высказывания (с ориентировкой вставить перед каждым словом новое). Служебные слова (слова-
помощники – на примере предлогов и союзов). Построение графических моделей, отображающих 
количество слов в высказывании. 
 
Звуковой анализ слова  
Выделение звуков в слове. Определение последовательности и количества звуков в слове с 
ориентацией на заданную модель (посредством последовательного интонирования каждого звука в 
слове). Воспроизведение звуковой формы слова на основе его модели (в том числе 
деформированной). 
Выделение слога как минимальной произносительной единицы. Выделение гласных 
(слогообразующих) и согласных звуков. Ударение и способ его определения в слове. 
Самостоятельное построение звуковой модели слова. 
Установление связи между значением слова и его звуковой структурой (анализ слов, полученных 
путем замены одного из звуков). Смыслоразличительная функция гласных и согласных звуков. 
Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие. Отображение смыслоразличительных качеств звуков 
в звуковой модели слова. 
Формирование действий письма и чтения 
Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков (А, О, У, Ы, Э), их включение в звуко-
буквенную модель слова. Буквы для обозначения согласных звуков (Л, М, Н, Р). Отсутствие 
специальных букв для обозначения мягких согласных. Обозначение твердости-мягкости согласных с 
помощью гласных букв (введение букв Я, Ё, Ю, Е, И), две работы гласных букв. 
Формирование способа послогового чтения слов с ориентацией на гласную букву и знак ударения (с 
предварительным выделением слогов в слове, подлежащем прочтению). 
Запись слов и простейших высказываний (под диктовку) с предварительным составлением модели, 
отображающей последовательность слов в высказывании и слоговую структуру каждого слова. 
Представление об орфограмме как элементе («части») буквенной записи, которая не может быть 
точно определена на основе произношения (большая буква, точка и вопросительный знак в конце 
высказывания). Употребление больших букв в начале высказывания и в именах собственных (именах 
и фамилиях, кличках животных, названиях городов, рек и т.п.). Основное правило переноса слов 
Отработка действий послогового письма и чтения (в процессе введения букв, обозначающих 
согласные звуки, парные по звонкости-глухости и твердости-мягкости: Г-К, В-Ф и т.д.). 
Обозначение твердости-мягкости согласных в позиции не перед гласным звуком (буква Ь). 
Обозначение звука [й’] в разных позициях (буква Й, буквы Я, Е, Ё, Ю, обозначающие сочетание 
звука [й’] с последующим гласным). Обобщение сведений о работе гласных букв. 
Обозначение буквами гласных звуков после согласных, непарных по твердости-мягкости (шипящих 
и Ц): правописание сочетаний ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Проблематичность употребления 
букв И-Ы после Ц, букв О-Ё после шипящих (наблюдения). Разделительные знаки Ь и Ъ 
(наблюдения). 
Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Простейшая транскрипция. 
Русский алфавит. 
Формирование навыка смыслового чтения (с ориентацией на тактовое ударение). 
Систематизация материала, изученного в процессе формирования действий письма и чтения. 
Каким бывает слово? 
Интонация литературного послания. Смысл и звучание слова. Определение ритмического рисунка в 
стихотворении. Роль слова в жизни, поучительность слова. Прямое и переносное значение слова. 
Крылатые выражения (фразеологические обороты). Определение темы рассказа.   Настроение 
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рассказа. Притча. Иносказательность и поучительность. Образ, созданный автором. Оттенки звука и 
оттенки слова. Способы передачи настроения героя. 
Волшебные превращения слова  
Юмористическое стихотворение. Сказка. Басня. Смысловое и  слоговое ударение. Способы создания 
образа героя. Интонация. Речевой этикет.  Диалог в сказке 
Волшебники слова  
Авторское слово.  Сравнение как приём, создающий образ. Создание образа с помощью 
изобразительных средств языка. Внутренний мир автора. События в рассказе. 
Введение в мир сказочного слова  
Устное народное творчество. Особенности изображения героев в бытовой сказке. Диалог героев в 
сказке. Тема сказки. Сопоставление волшебной и бытовой сказки. Сказочное действие, время, 
пространство. Композиция волшебной сказки: присказка, зачин, концовка,  сказочные повторы. 
Герои-помощники. Герои-вредители. Сказки о животных. Основные части сказки. Повторы. 
Сопоставление построения  сказок.   
Притчевое слово в сказке  
Поучение в сказке-притче. Сопоставление бытовой сказки и сказки- притчи.  Авторская литературная 
сказка.   
Мир природы в авторских сказках  
Обучение пересказу текста описания.  Волшебные превращения в авторской сказке. Язык авторской 
сказки. Сказочные события. Структура сказки.    
Герой в авторских сказках о животных  
Авторская сказка о животных. Показ характера героя через его речь.   Структура сказки, схожесть её с 
народной. Поучение в сказке о животных. Герой в сказке о животных. Юмор в сказке.   
Герой в авторских сказках о волшебстве  
Волшебные авторские сказки.  Герой сказки, его описание. Экспозиция сказки. Поучение в сказке.   
Иллюстрирование сказки. 
Сказка в стихах  
Форма сказки: прозаическая, поэтическая. Образ главного героя, его речь. Сравнение русской 
народной волшебной сказки и авторской  по композиции. Разговорная речь (устаревшие слова и 
выражения). 
Как рождается сказка  
Замысел автора. Герои сказки. Форма сказки. 
Рождение замысла  
Замысел сочинения, произведения, книги. Окружающая действительность – источник для создания 
художественного образа в произведениях разных авторов. Сопоставление предметов и явлений – 
способ создания новой художественной «картины». Впечатления автора, передаваемые в 
произведении. Мироощущения поэта, писателя. Авторская позиция. Автор и читатель. Сравнение 
как изобразительное средство, помогающее автору создавать интересный образ в произведении. 
Элементы описания в авторских работах. 

В царстве словесного пейзажа 

Описание природы. Роль пейзажа в художественном произведении. Настроение автора и героя, 
переданное в художественном описании природы. Внутренний мир автора и героя. Способы 
изображения природы – способы показа внутреннего мира автора и героя. Эпитет как 
изобразительное средство, помогающее автору создавать интересный образ в произведении. 
Лирическое стихотворение. Его отличие от шуточного, юмористического текста. Способы 
изображения одной темы у разных авторов. 

«И сразу стало все не так»  

Описание неживого предмета. Создание художественного образа неживого предмета, способы его 
изображения. Разные способы воплощения авторского замысла в связи с созданием образа – 
неодушевленного предмета. Использование прямого и переносного значения слов для изображения 
персонажа – листка, посуды, чайника, кастрюли, самовара – с целью создания шуточного образа, 
интересного для ребенка-читателя. Олицетворение как яркое изобразительное средство, помогающее 
автору создавать интересный образ необычного героя в произведениях разных жанров.  Звукопись 
как средство подражания «голосу» героя, которое используют авторы при описании объектов 
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неживого мира. Глаголы-действия, помогающие автору «оживить» персонаж в сказке, 
стихотворении, рассказе. 

Доброе слово и кошке приятно  

Описание животного (кошки, кота, котенка) в художественных произведениях разных жанров: 
сказке, рассказе, рассказе-этюде, юмористическом стихотворении. Способы изображения внешнего 
вида и внутреннего мира героя. Главный герой произведения о животном, способы создания образа. 
Изображение одинакового животного в произведениях разных авторов. Изображение одинакового 
животного в прозаических и поэтических произведениях, в текстах разной жанровой специфики. 
Средства художественной изобразительности, помогающие авторам создавать образ животного в 
художественном произведении. Способы изображения кота у одного автора-прозаика, особенности 
раскрытия темы в каждом из произведений: этюде и рассказе. Образ героя-рассказчика, который 
общается с животным, способы изображения авторского отношения к ним и происходящим 
событиям. Особенности жанров этюда и миниатюры. 

 «О всякой живности» 

Животное – любимый герой литературы для детей. Выбор писателем или поэтом объекта описания в 
произведении. Показ события в произведениях повествовательного жанра с целью заинтересовать 
читателя необычным (обычным) образом животного. Ритмический рисунок поэтического 
произведения о животном – способ передачи настроения в стихотворении. Философское 
стихотворение – жанр, позволяющий глубже понять внутренний мир автора, его восприятия живого 
мира. Понятие литературной эпохи. 

Метафора (скрытое сравнение) как яркое изобразительное средство, помогающее автору создавать 
интересный образ обычного героя (животного, птицы, насекомого) в произведениях разных жанров. 
Художественное и научное описание животного. Позиция автора в разных видах описания. 
Художественное и нехудожественное произведения: сходства и различия между ними. 
Художественный образ – центральное понятие художественной литературы. Цикл рассказов о 
животных, объединенный общей идеей создания образов деревенской жизни. 

Каждый сам о себе 

Художественные произведения разных жанров, в которых используется прием изображения героев – 
рассказ персонажа от его имени. Самопрезентация героя. Речевая характеристика персонажа. 
Монолог и диалог как средства раскрытия его характера. Способы изображения авторского 
отношения к герою-животному. Использование звукописи для передачи настроения героя, автора. 
Хвалебная речь персонажа, способы ее произнесения. 

Описание интересного события в произведениях повествовательных жанров – прием характеристики 
героя, выявляющий достоинства и недостатки его характера. Басня о животных, особенности жанра, 
иносказание и мораль в басне. 

Дневниковые записи собаки. Нестандартная ситуация, раскрывающая характер героя, его 
взаимоотношения с окружающим миром. Юмор в произведении. Способы характеристики 
животного и человека через дневники. Особенности «молитвы», которую произносит собака: добрая 
тональность и тонкий юмор произведения. 

Необычные уроки письма  

Послание как способ передачи авторских мыслей и чувств. Авторская позиция в послании (автор – 
«адресант»). Адресность послания. Адресат и адресант. Цели и свойства послания. Происхождение 
послания: бытовые и литературные послания. Виды посланий: эпистола, телеграмма, записка, личное 
письмо, поздравление, деловое письмо, открытое письмо в газету. Жанровые особенности 
литературного послания. Этикетные нормы послания. Тон послания. Комплимент как обязательный 
компонент послания. Комплимент (антикомплимент) как особое выразительное средство адресности. 

Речевая и читательская деятельность 
Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматического чтения. 
Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: прозаического и 
поэтического. Чтение прозаического текста без предварительной подготовки, чтение поэтического 
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текста без «партитуры». Формирование навыка чтения «про себя» на основе многократного 
перечитывания текста в контексте его литературного анализа. Чтение публицистического текста. 
Чтение информативного учебного текста. Чтение мемуаров (автобиографического и 
биографического текстов). 
Художественный образ детства. Средства его создания. 
Когда сбываются мечты  
Содержание.  Детство – начало творческой биографии автора, ключ к пониманию дальнейшей 
жизни. Приёмы создания художественного образа детства. Образ детства в поэзии и прозе разных 
авторов, рассказывающих о себе. Создание «страны детства»  в художественном тексте. Выбор 
авторами изобразительных средств с целью замысла показать свою «страну детства».  
 Понятие творческой биографии автора. Понятие биографии и автобиографии. Использование 
автобиографических черт в художественном произведении. 
Детские пристрастия  
 Содержание.   Тема, главная мысль, замысел автобиографического произведения. Сюжет и 
композиция автобиографического произведения. Автопортрет в художественном тексте. Приёмы его 
создания. Автобиографическая проза. Раскрытие личности автора через характер главного героя 
произведения, через выражение отношения к другим героям и событиям.  
Штрихи к портрету  
Содержание. Автобиографическая поэзия. Раскрытие личности автора через образ лирического 
героя. 
Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания.  
«Жизненный урок» - кульминация автобиографического повествования. 
Эссе: тематика, проблематика, средства языка.  
Любимых строк прелестное звучанье  
Содержание. Приём контраста при создании образа. «Жизненный урок» детства – кульминация 
биографического повествования. 
Образ «храма науки» (библиотеки), созданный в биографическом и автобиографическом 
произведении. Описание читательских приоритетов ребёнка. 
Когда рождаются настоящие герои и выдумщики  
Содержание. «Страна детства» - тема, поднимаемая в литературных произведениях. Истинные и 
ложные герои. Любимые места. Ирония и юмор в биографических и автобиографических 
произведениях. Тема материнства.  
Драматическое произведение, его особенности (конфликт, действующие лица, ремарки и т. д.) 
Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. 
Уроки детства  
Содержание. Детские воспоминания. Смелость детских поступков. Тема любви, дружбы, 
взаимопонимания, взаимоотношений между людьми. Тема переживаний нежной детской души. 
Человек и его выбор в окружающем мире. Тема человеческого горя и радости. Способы раскрытия 
данных тем. Наблюдение за особенностями жанра «святочный рассказ». 
 
 «Микрогеография» детства  
Содержание. Мемуары. Очерк. Художественно-публицистический рассказ: его содержание, 
композиция, источники и язык. Способы создания словесного портрета писателя и поэта. Тема 
памяти. Описание человека. Использование художественных деталей для создания словесного 
портрета. Портрет героя произведения. Сопоставление нескольких портретов. Мастерство автора 
произведения в умении передавать читателю своё отношение к героям в повествовательном тексте. 
Описание помещения с целью раскрытия характера героя.  
Тема 2.4. Куда уходит детство?  
Содержание. Тема взросления человека. Тема памяти, родины, семьи, воспоминаний о близких в 
произведениях, разных по настроению. Отзыв о художественном произведении о детстве: тематика, 
проблематика, средства языка, средства авторской оценки изображаемого события. 
 
Иностранный язык 
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Знакомство. Представление одноклассникам, учителю (имя, возраст, национальность \ 
гражданство); представление персонажей детских произведений. Приветствие, прощание (с 
использованием типичных фраз английского речевого этикета) 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения \ хобби. 
Профессии родителей. Мой день (распорядок  дня, домашние обязанности). Покупки в магазине. 
Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 
Новый год, Рождество. Подарки 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Спорт: любимые виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки.     Выходной день (в  зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, активный 
отдых. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 
Любимое домашнее животное:    кличка, возраст, окраска, размер, характер, что умеет  делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности, школьные кружки. 
Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом \ моя квартира \моя комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Обозначения времени. Природа. Любимое время года. Погода. Дикие и 
домашние животные.  
Страна/страны изучаемого языка. Название, столица, достопримечательности. Литературные 
персонажи   популярных детских книг. Небольшие произведения детского фольклора на английском 
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англо-
говорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в 
магазине, в путешествии, у врача.) 
Добро пожаловать в Зеленую школу!  
Знакомство с именами учеников зеленой школы. Заполнение анкеты о себе: имя, возраст, любимые 
занятия. Изучение лексики по теме «Продукты питания». Любимое угощение. Употребление 
времени Present Simple. Построение общих вопросов и краткие ответы на них. Составление своего 
меню. Описание школьного друга. Изучение лексики по теме «Занятия в свободное время».  
Счастливые «зеленые» уроки  
За столом: правила поведения, любимые блюда. Правильное питание.  Любимы домашний питомец: 
описание внешности, характера и привычек. Название времен года в английском языке. Любимые 
занятия на выходных. Исчисляемые и неисчисляемые существительные в английском языке. 
Числительные. Праздники Рождество и Новый год: названия, поздравления. 
Поговорим о новом друге  
Знакомство с учеником лесной школы Тайни. Увлечения Тайни.  Времена года. Любимое время года. 
Названия месяцев. Занятия в выходные дни. Порядковые числительные. День рождения: подарки. 
Открытка для друга. На почте: названия почтовых принадлежностей. Название стран, городов, улиц 
на английском языке. Оформление адреса. Вопросительные слова. Письмо другу.  
 Рассказываем истории и пишем письма друзьям  
Части тела - изучение слов по теме.  Описание героев сказок: характер, внешность. Описание друга. 
Время.  Мой распорядок дня. Распорядок дня друга.  Образование множественного числа 
существительных. Слова исключения множественного числа.  
Любимое время года  
Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года. Сказка о лягушке-путешественнице “Two 
Ducks And The Frog”. Сказка о временах года “The Donkey’s Favourite Season”. Выходной день – 
пикник. 
Мой дом   
Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната. Сказка о приключениях английского 
мальчика “The Big Secret”. 
Жизнь в городе и селе  
Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении серого города в цветущий сад “The Green Garden”. 
Дикие и домашние животные. Как люди и животные помогают друг другу. 
Мир моих фантазий  
Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. Английские сказки: “The Smart Little Bird”, “The 
Wolf And The Sheep”. История о том, как Санта-Клаус готовится к Новому году и Рождеству. 
Вечер в кругу семьи  
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Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. Мои любимые занятия. Помощь 
родителям по дому. Английские сказки: “I Don’t Want To”, “Why Do Cats Wash After Dinner?”. 
Вежливый телефонный разговор. Поведение в семье и гостях. 
В магазине  
В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с продавцом, что купить для путешествия. 
Английская сказка “Baby Elephant And His New Clothes”/ покупка продуктов в разных упаковках. 
Вежливый разговор за столом. Типичный английский завтрак. 
 
Математика и информатика 
Выделение свойств (признаков) предметов. Сравнение предметов по разным признакам. Отношение 
равенства неравенства при сравнении предметов по заданному признаку  

Длина как представитель класса величин. Периметр как длина границы плоской 
геометрической фигуры. Решение текстовых задач. 
Введение понятия числа как результата измерения длины  

Отображение процесса измерения и его результата с помощью числового луча как 
графической модели этих действий. Место числа на числовом луче. Число нуль как результат 
измерения и как начало отсчета числового луча. Сравнение чисел с опорой на числовой луч (в 
пределах 20). Знакомство со стандартными мерами длины. Различия между отрезком, лучом, прямой. 
Ломаная, окружность, кривая. Числовая прямая. Решение практических и текстовых задач. 
Понятие величины: объем (вместимость), масса, величина угла, количество. Число как результат 
измерения величин  

Мерные сосуды и их шкалы. Знакомство со стандартными мерами объема. Числовой луч и 
числовая прямая как графические модели, отображающие процесс и результат измерения объема. 
Непосредственное и опосредованное сравнение предметов по массе (рычажные и торговые весы). 
Знакомство со стандартными мерами массы. Угол и его измерение. Знакомство с транспортиром, 
компасом. Сравнение чисел, характеризующих количество предметов в группе. Решение текстовых 
задач. 
Разностное сравнение величин и их числовых значений. Действия сложения и вычитания величин как 
способ их уравнивания  

Отношения больше на и меньше на. Сложение и вычитание чисел (в пределах 20) с помощью 
двух линеек или числовых лучей. Присчитывание и отсчитывание по единице (по двойке) с 
помощью числового луча и без него. Число предыдущее и число последующее данному. Решение 
текстовых задач с опорой на схему. 
Сложение и вычитание величин и их числовых значений как способ решения задачи на 
восстановление частей и целого  

Связь сложения и вычитания. Названия компонентов. Переместительное и сочетательное 
свойства сложения величин и чисел. Состав чисел первого десятка. Нахождение значения числового 
выражения. Уравнение как равенство, содержащее неизвестное число, обозначенное буквой. 
Решение уравнений с опорой на отношение часть и целое. Составление и решение текстовых задач с 
опорой на схему. 
Конкретизация понятия величины: площадь и ее измерение. Площадь как представитель классов 
величин 

Способы сравнения площадей фигур и предметов. Измерение площадей. Стандартные меры 
площади (квадратный сантиметр и др.). Сложение и вычитание чисел: а) с опорой на числовую 
прямую; б) путем устного присчитывания и отсчитывания в пределах 20. Решение текстовых задач с 
опорой на схему. Решение уравнений. 
Величины, их измерение, способы сравнения и действий с ними и их числовыми значениями 
(обобщение и систематизация знаний)  

Описание отношений между величинами (одного рода) с помощью схем и формул, подбор 
вместо букв подходящих чисел. Знакомство с приборами для измерения различных величин. 
Решение текстовых задач на составление уравнений (выражений). Решение уравнений с опорой на 
отношение часть и целое. Нахождение числовых значений математических выражений. 
Введение понятия числа  
Откуда появились числа? Как люди записывают числа? 
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Простые и составные мерки. Число как результат измерения величины. Компоненты действия 
измерения. Запись числа в форме мерок. Нумерация. Сравнение чисел, записанных в различных 
нумерациях. Зависимость между величиной, меркой и числом. 
Числовая прямая - какая она? 
Конструирование числовой прямой и числового луча. Место числа на числовой прямой. Число ноль. 
Поиск начала на числовой прямой по месту числа. 
 Сложение и вычитание чисел  
Сравнение чисел с помощью числовой прямой. Последующее и предыдущее число. Обозначение 
числа буквой. Сравнение чисел с помощью двух линеек. Вычитание чисел с помощью двух линеек. 
Сложение и вычитание чисел. Присчитывание и отсчитывание с опорой на числовую прямую. 
Решение и составление математических выражений. Решение и составление уравнений и задач. 
Многозначные числа  
Как появилось многозначное число? 
Измерение величины с помощью набора мерок. Запись результата измерения. Табличная форма 
записи результата измерения. Построение величины с помощью табличной формы записи числа. 
Составление заготовок для записи числа. Понятие разряда. Определение отношения между мерками. 
Построение систем мерок. Измерение величины с помощью системы мерок. Системы счисления. 
Место нуля в записи многозначных чисел. Десятичная система счисления. 
Как сравнивают многозначные числа? 
Место многозначного числа на числовой прямой. Сравнение многозначных чисел. 
Сложение и вычитание многозначных чисел  
Запись "в столбик" при сложении многозначных чисел. Определение переполнения в разряде. 
Определение количества цифр в сумме. Составление таблицы сложения. Вычисление сумм 
многозначных чисел. Вычитание многозначных чисел. Определение разрядов, которые разбиваются. 
Определение количества цифр в разности. Выделение табличных случаев вычитания. Вычитания с 
переходом через разряд. Приемы устного сложения и вычитания. Решение задач повышенной 
сложности. 
Понятие умножения и деления  
Проведение стартовой контрольной работы, анализ ошибок, составление справочника ошибок. 
Организация повторения в опоре на справочник ошибок. Постановка и решение задач, приводящих к 
изменению единиц измерения. Введение термина «умножение». Связь понятия частей и целого с 
формулой умножения. Название компонентов при умножении. Конструирование способа замены 
любого произведения одним числом. Умножение на 0 и на 1. Решение задач, требующих умножения. 
Связь умножения и сложения. Деление как действие, обратное умножению, деление на части и по 
содержанию. Название компонентов при делении. Связь деления с вычитанием. Решение и 
составление по схемам задач и уравнений. 
Свойства умножения  
Переместительное свойство. Умножение на 10,100, 1000.Распределительное свойство умножения 
относительно сложения и вычитания.  Изменение порядка действий с опорой на схему. 
Сочетательное свойство умножения. Рациональные способы вычислений. Приёмы устных 
вычислений.  
Умножение и деление многозначных чисел  
Конструирование способа умножения многозначного числа на многозначное. Составление таблицы 
умножения. Таблица умножения на 9. Умножение многозначных чисел на 9 и 90.Таблица умножения 
на 2. Таблицы умножения на 2 и 9. Деление с остатком. Таблица умножения на 5.Выделение чисел-
подсказок. Таблица умножения на 6,8,4.Таблицы умножения на 3 и на 7. Умножение круглых чисел. 
Умножение многозначного числа на многозначное. Классы чисел. Сетка чисел. Деление 
многозначных чисел. Конструирование способа. Нахождение первого неполного делимого. 
Определение количества цифр в частном. Деление многозначных чисел. Определение подсказок. 
Решение задач, выражений, уравнений с использованием письменного деления и умножения. 
Действия с многозначными числами  
Выполнение всех действий с многозначными числами при решении задач, уравнений выражений. 
Классификация устных и письменных вычислений. Умножение на 11, 101, и.т.д. Признаки 
делимости на 2, 5, 10.Признаки делимости на 4, 25, 100.Признаки делимости на 8, 125, 1000.Признак 
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делимости на 9. Признак делимости на 3.Решение задач с использованием признаков делимости. 
Приёмы устных вычислений в решении задач, уравнений, выражений. Решение задач на смекалку. 
Многозначные числа и десятичные дроби как частный случай позиционных систематических дробей  
Измерение величин  
Анализ условий, при которых получается: однозначное число; многозначное число в различных 
системах счисления. 
Постановка задачи воспроизведения величины меньшей, чем заданная исходная мерка. 
Набор и система мерок меньших, чем исходная. Построение системы мер с постоянным отношением 
между ними (основание системы счисления), в том числе и с отношением 10. 
Запись результата измерения величины с помощью системы укрупненных мерок и системы 
уменьшенных мерок. Табличная форма записи, введение запятой. Позиционные систематические 
дроби в разных системах счисления. Знакомство с записью результата измерения в форме 
обыкновенной дроби.  

(Например: 0,13 = 
3

1
 или 0,25 = 

5

2
) 

Запись и чтение десятичных дробей 
Место десятичных дробей на числовой прямой.  
Сравнение десятичных дробей с помощью числовой прямой.  
Принцип поразрядности при сравнении систематических позиционных дробей.  
Построение величины по заданной позиционной или обыкновенной дроби и исходной мерке. 
Округление десятичных дробей с избытком и с недостатком. 
Действия с многозначными числами и десятичными дробями  
Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 
1000 и т.д. Сохранение числа при последовательном умножении и делении его на 10, 100, 1000 ит.д. 
Конструирование способа умножения десятичных дробей и деления, когда делитель — число 
натуральное. Сведение случая деления на десятичную дробь к делению на натуральное число. 
Микрокалькулятор. Проверка действий с различными видами чисел с помощью микрокалькулятора. 
Решение и составление текстовых задач, уравнений и математических выражений, с десятичными 
дробями. Нахождение дроби от числа и числа по его дроби. 
Стандартные системы мер. Действия с числовыми значениями величин  
Действия с числовыми значениями величин. Десятичные дроби и стандартные системы мер. Перевод 
одних мер в другие. Меры длины, площади, массы, объема. 
Решение и составление текстовых задач, требующих подбора «подходящих» к данным числам 
сюжетов и «подходящих» к данному сюжету чисел. 
Деньги как мера стоимости. Валюты в России, Америке, странах СНГ. Курс одних валют по 
отношению к другим. Стандартные меры измерения времени: век, год, месяц, неделя, сутки, час, 
минута, секунда. Стандартные меры измерения углов: градус, минута, секунда, радиан. 
Число как результат кратного отношения длины окружности к диаметру, т. е. как число радиан в 
полуокружности. 
Периметр, площадь, объем  
Периметры различных плоских фигур и способы их вычисления  
 Сравнение периметров различных фигур с помощью посредника (например, проволоки и т. п.).  
Формулы периметра прямоугольника, треугольника,  параллелограмма,  трапеции и других 
геометрических фигур, включая правильные многоугольники.  
Вычисление периметров геометрических фигур и фигур произвольной формы (границы фигур — 
кривые линии). Использование гибких мерок. 
Площади геометрических фигур  
Непосредственное и опосредованное сравнение площадей геометрических фигур.. Измерение 
площади прямоугольника путем непосредственного наложения мерки, в том числе квадратного 
сантиметра, замена этого способа измерением длин сторон. 
Формула площади прямоугольника: S= а х b. 
Измерение площади прямоугольного треугольника как нахождение половины площади 
соответствующего прямоугольника. Формула площади прямоугольного треугольника: S= (а х b) : 2, 
где а и b— длины сторон прямоугольника, составленного из двух одинаковых треугольников. Поиск 
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двух из трех сторон прямоугольного треугольника, измерение которых позволяет вычислить его 
площадь. Выбор прямоугольных треугольников среди прочих. 
Виды треугольников. Постановка и решение задачи нахождения площадей непрямоугольных 
треугольников путем разбиения их на прямоугольные. Формула площади произвольного 
треугольника: S= (а х h) : 2, где А — высота треугольника. 
Нахождение площадей геометрических фигур путем разбиения или перекраивания их различными 
способами на треугольники или прямоугольники. Поиск рациональных способов разбиения фигуры 
для вычисления ее площади. Площадь правильного n-угольника. Вычисление площадей различных 
геометрических фигур. 
Палетка как прибор для измерения площадей фигур произвольной формы. Алгоритм измерения 
площади с помощью палетки. Решение текстовых задач, включающих понятия площади и периметра. 
Объемы геометрических тел  
Измерение объема прямоугольного параллелепипеда путем заполнения его кубическими мерками и 
замена способа непосредственного вложения и пересчета мерок вычислением произведения трех 
измерений: длины, ширины, высоты - и нахождением с их помощью объема (V= axbx с)или 
произведения площади основания на высоту (V= SocuxH). 
Анализ решения текстовых задач  
Строение задачи. Краткая запись задачи. Схемы. Уравнения  
Краткая запись условия задачи как новое средство моделирования, когда текст задан в косвенной 
форме или содержит большое количество данных. 
Восстановление текста задачи по краткой записи и наоборот. Матричная форма краткой записи 
(таблица) для задач, связанных с пропорциональной зависимостью между величинами. 
Преобразование краткой записи к виду, удобному для графического моделирования (составление 
схемы). Составление схемы по краткой записи и наоборот.  
Выделение равных величин и составление уравнений по схеме. Составление разных уравнений по 
одной и той же схеме на основе выбора обозначения неизвестной величины и выражение остальных 
неизвестных величин через первую. 
Составление к задачам уравнений, удобных для решения. Преобразования уравнений на основе 
преобразования схем. Зависимость изменения уравнения от изменения схемы и наоборот. 
Задачи на «процессы»  
Время и его измерение. Понятие о скорости.  
Решение текстовых задач, связанных с пропорциональной зависимостью между величинами: 

 на движение (выделение характеристик движения: времени, скорости, расстояния - и 
связи между ними); 

 на куплю-продажу; 
 на работу (производительность труда, время, объем работ); 
 на изготовление товара (расход ткани на одну вещь, количество вещей, общий расход) и 

т. п. 
Составление краткой записи при решении задач: 

 на встречное движение; 
 на движение в противоположных направлениях и в одном направлении. 
 Понятие скорости удаления и скорости сближения. 

Информационная картина мира  
Понятие информации 
Информация как сведения об окружающем мире. Восприятие информации человеком с помощью 
органов чувств. Источники информации (книги, средства массовой информации, природа, общение с 
другими людьми). Работа с информацией (сбор, передача, получение, хранение, обработка 
информации). Полезная и бесполезная информация. Отбор информации в зависимости от решаемой 
задачи. 
Обработка информации 
Обработка информации человеком. Сопоставление текстовой и графической информации. Обработка 
информации компьютером. Черный ящик. Входная и выходная информация (данные). 
Кодирование информации 
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Шифры замены и перестановки. Использование различных алфавитов в шрифтах замены. Принцип 
двоичного кодирования. Двоичное кодирование текстовой информации. Двоичное кодирование 
черно-белого 
изображения. 
Компьютер — универсальная машина для обработки информации  
Фундаментальные знания о компьютере 
Представление о компьютере как универсальной машине для обработки информации. Устройство 
компьютера. Названия и назначение основных устройств компьютера. Системная плата, процессор, 
оперативная память, устройства ввода и вывода информации (монитор, клавиатура, мышь, принтер, 
сканер, дисководы), устройства внешней памяти (гибкий, жесткий, лазерный диски). Подготовка к 
знакомству с системой координат монитора. Адрес клетки на клетчатом поле. Определение адреса 
заданной клетки. Поиск клетки по указанному адресу. Гигиенические нормы работы за 
компьютером. 
Практическая работа на компьютере №1 
Понятие графического интерфейса. Запуск программы с рабочего стола, закрытие программы. Выбор 
элемента меню с помощью мыши. Использование клавиш со стрелками, цифровых клавиш и 
клавиши Enter. 
Алгоритмы и исполнители  
Алгоритм как пошаговое описание целенаправленной деятельности. Формальность исполнения 
алгоритма. Влияние последовательности шагов на результат выполнения алгоритма. Формальный 
исполнитель алгоритма, система команд исполнителя. Создание и исполнение линейных алгоритмов 
для формальных исполнителей. Управление формальными исполнителями (при наличии 
компьютера). Планирование деятельности человека с помощью линейных алгоритмов. Массовость 
алгоритма. Способы записи алгоритмов. Запись алгоритмов с помощью словесных предписаний и 
рисунков. Подготовка к изучению условных алгоритмов: истинные и ложные высказывания. 
Определение истинности простых высказываний, записанных повествовательными предложениями 
русского языка, в том числе высказываний, содержащих 
отрицание, конструкцию «если, ... то», слова «все», «некоторые», «ни один», «каждый». Определение 
истинности высказываний, записанных в виде равенств или неравенств. 
Объекты и их свойства  
Предметы и их свойства. Признак, общий для набора предметов. Признак, общий для всех предметов 
из набора, кроме одного. Поиск лишнего предмета. Выявление закономерности в 
последовательностях. Продолжение последовательности с учетом выявленной закономерности. 
Описание предметов. Поиск предметов по их описанию. 
Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность  
Компьютерный класс как информационная система коллективного пользования. Формирование 
бережного отношения к оборудованию компьютерного класса. Правила поведения в компьютерном 
классе. 
Информационная картина мира  
Способы организации информации 
Организация информации в виде списка. Упорядочивание списков по разным признакам (в 
алфавитном порядке, по возрастанию или убыванию численных характеристик). 
Сбор информации путём наблюдения. Фиксация собранной информации в виде списка. 
Организация информации в виде простых (не содержащих объединённых ячеек) таблиц. Структура 
простой таблицы (строки, столбцы, ячейки), заголовки строк и столбцов. Запись информации, 
полученной в результате поиска или наблюдения, в таблицу, предложенную учителем. Запись 
решения логических задач в виде таблиц. Создание различных таблиц. 
Компьютер — универсальная машина для обработки информации  
Фундаментальные знания о компьютере: 
Компьютер как исполнитель алгоритмов. 
Подготовка к знакомству с системой координат, связанной с монитором (продолжение). 
Гигиенические нормы работы за компьютером. 
Практическая работа на компьютере №1 
Использование метода Drag and Drop. Поиск нужной информации в гипертекстовом документе. 
Набор текста с помощью клавиатуры (в том числе, заглавных букв, знаков препинания, цифр). 



76

 

Алгоритмы и исполнители  
Алгоритмы с переменными 
Имя и значение переменной. Присваивание значения переменной в процессе выполнения 
алгоритмов. Команды с параметрами. Краткая запись команд формального исполнителя. 
Алгоритмы с ветвлением 
Выбор действия в алгоритме с ветвлениями в зависимости от выполнения условия. Использование 
простых и сложных высказываний в качестве условий. 
Запись алгоритма с помощью блок-схем. Создание и исполнение алгоритмов c ветвлениями для 
формальных исполнителей. Планирование деятельности человека с помощью алгоритмов с 
ветвлениями. 
Создание алгоритмов методом последовательной детализации 
Создание укрупнённых алгоритмов для формальных исполнителей и для планирования деятельности 
человека. Детализация шагов укрупнённого алгоритма. 
Объекты и их свойства  
Объекты 
Объект и его свойства. Имя и значение свойства (например, имя свойства — ЦВЕТ, значение 
свойства — красный). Поиск объекта, заданного его свойствами. Конструирование объекта по его 
свойствам. Описание объекта с помощью его свойств как информационная статическая модель 
объекта. Сравнение объектов. 
Понятие класса объектов 
Понятие класса объектов. Примеры классов объектов. Разбиение набора объектов на два и более 
класса. 
Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность  
Носители информации коллективного пользования 
Библиотечные книги, журналы, компакт диски, дискеты, жёсткие диски компьютеров как носители 
информации коллективного пользования. 
Правила обращения с различными носителями информации. Формирование ответственного 
отношения к сохранности носителей информации коллективного пользования. 
Информационная картина мира   
Виды информации 
Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. 
Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного вида. 
Сбор информации разного вида, необходимой для решения задачи, путём наблюдения, измерений, 
интервьюирования. Достоверность полученной информации. Поиск и отбор нужной информации в 
учебниках, энциклопедиях, справочниках, каталогах, предложенных учителем. Ценность 
информации для решения поставленной задачи. 
Способы организации информации 
Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной структуры вручную или с 
помощью компьютера. Дерево решений. Запись дерева решений простых игр. 
Компьютер – универсальная машина для обработки информации  
Фундаментальные знания о компьютере 
Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и численной информации, 
создания мультимедийных презентаций и области их применения. Компьютеры и общество. 
Система координат, связанная с монитором. Координаты объекта на мониторе в символьном и 
графическом режиме. 
Гигиенические нормы работы на компьютере. 
Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования) 
Запуск программ из меню «Пуск». 
Хранение информации на внешних носителях в виде файлов. Структура файлового дерева. Поиск 
пути к файлу в файловом дереве. Запись файлов в личный каталог. 
Создание текстовых и графических документов и сохранение их в виде файлов. Инструменты 
рисования. 
Алгоритмы и исполнители  
Циклический алгоритм 
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Циклические процессы в природе и в деятельности человека. Повторение действий в алгоритме. 
Циклический алгоритм с послеусловием. Использование переменных в теле цикла. Алгоритмы 
упорядочивания по возрастанию или убыванию численной характеристики объектов. Создание и 
исполнение циклических алгоритмов для формальных исполнителей. Планирование деятельности 
человека с помощью циклических алгоритмов. 
Вспомогательный алгоритм 
Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя вспомогательного алгоритма. Обращение к 
вспомогательному алгоритму. 
Объекты и их свойства  
Изменение значения свойств объекта 
Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действия как атрибут объекта. Действия 
объектов одного класса. 
Действия, изменяющие значения свойства объектов. Алгоритм, изменяющий свойства объекта, как 
динамическая информационная модель объекта. Разработка алгоритмов, изменяющих свойства 
объекта, для формальных исполнителей и человека. 
Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность  
Действия над файлами. Права пользователя на изменение, удаление и копирование файла. Правила 
цитирования литературных источников. 
 
Окружающий мир 
 
Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 
Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) — 
часть большой страны. 
Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 
страны на глобусе. 
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 
причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, 
кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 
комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска 
листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов 
и семян. 
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним 
строением. 
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его 
части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 
животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 
очистные сооружения. 
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 
обращения с электроприборами.  
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 
Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для 
жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, 
прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 
Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например 
шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю 
чище. 
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 
Холодные и жаркие районы Земли. 
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 



78

 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого. Как 
ученые изучают динозавров. 
Одежда людей в прошлом и теперь. 
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с 
велосипедом. 
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит 
ли это от тебя. 
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — естественный 
спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 
Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по 
усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему 
нужно чистить зубы и мыть руки. 
Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут 
быть автомобили будущего. 
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 
Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. 
Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 
апреля — День Земли. 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего города 
(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас природа. 
Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками людей. Наше 
отношение к окружающему. 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для всего живого. 
Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита 
воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и 
культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и 
домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 
домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и 
животными: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 
семян растений (изучается по усмотрению учителя). 
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Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка 
лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и 
муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 
подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля — 
составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных 
производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки 
овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в 
городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 
специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 
деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной 
гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, 
больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, 
отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами 
и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 
загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях 
при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, 
открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и 
отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 
девочек. 
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Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 
поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 
(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, 
море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и 
летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. Московский 
Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в 
природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в 
жизни людей. 
Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 
мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 
Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. 
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми 
существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. 
Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения 
воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 
организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об 
образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. 
Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), 
виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в 
природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги 
России. Охрана растений. 
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   
пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и 
экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни 
человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана 
животных. 
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни 
человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной 
книги России. Охрана грибов. 
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-
потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 
Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. 
Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 
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Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. 
Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.Кожа, ее значение и 
гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 
физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в 
организме. Гигиена питания. 
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. 
Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 
Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа. 
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 
автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного 
движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 
трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник 
опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести себя 
во время грозы. 
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: 
змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. 
Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов 
питания, содержащих загрязняющие вещества. 
Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 
Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и 
услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. 
Охрана подземных богатств. 
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные 
отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая 
промышленность и др. 
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 
Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из 
важнейших задач общества в XXI веке. 
Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. Знакомство с 
различными монетами. 
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные 
достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 
природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран 
(например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 
Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого 
человека. 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 
планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. Движение Земли в 
космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времён года. Звёздное небо - великая 
«книга» природы. 
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Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 
Мир глазами историка. Что изучает истерия. Исторические источники. Счёт лет в истории. 
Историческая карта. 
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах 
планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. Международное сотрудничество в 
области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 
Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с картой 
звёздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте, знакомство с 
историческими картами. 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёр реки нашей страны. 
Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. 
Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитай в разных природных 
зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 
Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, 
внесённые в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах 
отдыха населения. Правила безопасного поведения  отдыхающих у моря. 
Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе хозяйственной 
деятельности людей. 
Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и показ на 
физической карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных  зон России; 
рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к 
условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, в зоне субтропиков. 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности 
человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и жизни человека. 
Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов нашего края. 
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы 
добычи. Охрана недр в нашем крае. 
Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 
Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические 
связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями Растениеводство в 
нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 
урожая, её значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых 
продуктов питания. 
Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 
Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых 
своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений разных 
сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными. 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. 
Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого Средние века; о чём рассказывают 
христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время: 
достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, 
электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о 
скорости перемен XX в. достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 
сохранение мира на планете. 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, 
верования. 
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь - 
страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о 
Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 
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Наше Отечество в ХШ-Х\/ вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-
западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья - 
собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в ХШ-ХУ 
вв. 
Наше Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 
Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт 
и нравы страны в 15- 17 вв. 
Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. 
Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской 
славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 
Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. 
Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX --начале XX вв. 
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний император 
России. Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг. 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм народа День Победы - 
всенародный праздник. 
Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного спутника Земли 
полёт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посёлков, улиц, в 
памяти народа, семьи. 
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 
Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в современной 
России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка. 
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники 
Многонациональный состав населения России. 
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь. Урал, Север Европейской России, Центр Европейской 
России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство крупные города, исторические места, 
знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 
 
Основы религиозных культур и светской этики 
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час). 
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 
христианства. Культура и религия. 
Основы религиозных культур. 
Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние религии 
на культуру. 
Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. Буддизм. 
Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. 
Буддизм. Сиддхартха Гуатама. 
Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они назывались? 
Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три корзины 
мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий завет. Новый 
завет. Священная книга ислама. Коран. 
Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские 
священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская община 
– сангха. 
Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях мира. 



84

 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в Иерусалиме, 
Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство православного храма. Мечеть. 
Буддийские священные сооружения. 
Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. Искусство в 
религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. Искусство в 
религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 
Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 
Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. Православное 
христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). Деятельность Кирилла и 
Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник Иван Фёдоров. Установление 
патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. 
Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в истории России. 
Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. 
Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека в 
буддизме. 
Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство: 
основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – 
соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). 
Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в 
искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 
Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и 
буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). Праздники 
христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники 
буддизма (Дончод, Сагаалган). 
Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных 
религий России к семье. 
Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в 
разных религиях. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в 
различных религиях. 
Духовные традиции многонационального народа России. 
Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 
Творческие работы.  
 
Изобразительное искусство 
Ты учишься изображать  
Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. 
Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и 
то, что невидимо (настроение). Художники и зрители (обобщение темы). 
Ты украшаешь  
Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. 
Красивые рыбки. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые создали люди. Как 
украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 
Ты строишь  
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом 
снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы 
живем ( обобщение темы ). 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
Три Брата – Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. Времена года. 
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 
Как и чем работает художник  
Три основных цвета – желтый, красный, синий. Белая и черная краски. Пастель и цветные мелки, 
акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные 
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возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы ). 
Реальность и фантазия  
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и 
фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья – Мастера Изображения, 
Украшения и Постройки всегда  работают вместе ( обобщение темы ). 
О чем говорит искусство  
Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. Изображение 
характера человека: женский образ. Изображение характера человека: мужской образ. В 
изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 
отношение к миру (обобщение темы ). 
Как говорит искусство 
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм 
линий. Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, 
пропорции – средства выразительности. 
Искусство в твоем доме  
Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои книжки. 
Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы ). 
Искусство на улицах твоего города  
Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. 
Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села ). 
Художник и зрелище 
Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в городе. 
Школьный карнавал. 
Художник и музей  
Музей в жизни города. Картина – особый мир. Картина – пейзаж. Картина – портрет. Картина – 
натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице.Художественная 
выставка ( обобщение темы ). 
Истоки родного искусства  
Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой. Деревня деревянный мир. Красота русской избы. 
Образ красота человека. Русская национальная одежда. Головной убор. Символика формы и цвета. 
Русские народные праздники (обобщение темы ). 
Древние города нашей земли  
Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины – защитники. Новгород. 
Псков, Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы ). 
Каждый народ – художник  
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и степей. Города 
в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. Многообразие художественных 
культур в мире (обобщение темы ). 
Искусство объединяет народы  
Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои – защитники. Юность и надежды. 
Искусство народов мира ( обобщение темы ). 
 
Музыка 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, 
танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят 
хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 
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Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. 
Звучащие картины. Русский былинный сказ. 
Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий. 
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 
человеческого состояния. 
Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми 
наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 
слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и 
танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который  есть  
у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  
хоры. 
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 
возникновения музыки. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство 
находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками - попевками. Определение  характера,  
настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 
Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление характерных 
особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  
В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  
плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  
закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  
акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  
марше  пальчики- “солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  
вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 
музыке. 
Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, 
рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими 
песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  форма  
песен. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов 
музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 
Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные 
импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 
графических знаков для записи музыки. 
Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 
путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 
графических знаков для записи музыки. Запись нот -  знаков для обозначения музыкальных звуков. 
Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в отражении 
различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну 
и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  
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Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  
Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, написавших  
эти произведения. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой 
голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с 
понятием «тембр». 
Наблюдение народного творчества. 
Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  
эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. 
Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки 
Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка». 
Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 
профессиональная музыка. 
Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных инструментов: 
свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано. 
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 
мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  разных эпох. 
Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”  народная  
музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами. 
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей 
музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 
Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера «Почему 
медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  
мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  
музыки. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 
Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества. 
Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 
традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  
обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  
рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении 
картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. 
Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в 
музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в 
выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 
различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 
Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 
программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. 
Россия - Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  
обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - через эмоционально-открытое, 
позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. Родные  места,  
родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  
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родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  
и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  
веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – 
саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, 
чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся 
слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки 
как естественное проявление человеческого состояния.   
Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   Однако у 
каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, чтобы передать 
разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, 
читателям,  зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  
природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  
композиторов  к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  
продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  
единству  музыки  и  слова. 
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 
музыке. 
Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 
организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые  рисуют  
картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  
характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  выявляется  
именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  
движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  
Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Интонация – источник элементов музыкальной речи. 
Вхождение  в  тему    жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  
Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). 
Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  имитирование  мелодии  на  
воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  
настроение  музыки. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 
различие. 
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» С. 
Прокофьева на стихи А. Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 
музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального произведения.  
Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных  
портретов. 
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – 
драматизации. 
Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой «Баба – Яга».  Встреча  с  образами  русского  народного  
фольклора. 
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 
Отечества. 
Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. 
Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, 
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солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  
образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 
сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях изобразительного 
искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  чувство  
покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 
У каждого свой музыкальный инструмент. 
Музыкальные  инструменты. 
Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  танцевальным   
характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 
Музыкальные  инструменты. 
Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 
инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  
выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   Сопоставление  
звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство исполнителя – 
музыканта. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 
слушателей. 
Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  «Чудесная лютня».  
Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  
ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  представление  об  особенностях  
русской  народной  протяжной,  лирической песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и 
выявление  главного  вопроса: какая   музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  
другую  страну? Художественный  образ.  Закрепление  представления  о  музыкальных  
инструментах  и исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 
музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 
Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение. Музыка,  которая  
звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  
появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  представления. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 
музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. 
Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как 
опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  
Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  
«встречаются» песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  
музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - солист  и  
вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  
когда  звучит  только  инструментальная музыка. 
Музыка для детей: мультфильмы. 
Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  
композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 
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Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 
человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о 
мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и 
формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на 
Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто 
нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки.                                                                                                                              
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной 
формы: запев, припев). Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе.                               
Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, С.Михалков). 
Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с 
памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  Музыкальные 
образы родного края. 
Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты.  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Песенность, танцевальность, маршевость музыкальных интонациях, мир ребёнка в 
музыкальных образах образах 
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). 
Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, 
пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения 
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 
выразительность и смысл 
Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность 
в музыке. 
Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися 
слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи 
композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского 
Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 
Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов.   
Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных инструментов. 
Оркестр народных инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества. Представление 
исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: хоровая, 
оркестровая.   
Народные песнопения.  
Духовная музыка в творчестве композиторов. Знакомство с творчеством отечественных 
композиторов – классиков на образцах музыкальных произведений П.И.Чайковского. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество 
Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве 
композиторов 
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество 
разных стран мира. Разучивание песен к празднику Нового года 
Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть. 
Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 
музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся. 
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. 
Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения 
музыки: вариации. 
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Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, 
П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и 
инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их 
жанровой основы и характерных особенностей. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 
хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили 
красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного 
фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре 
Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и 
поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, 
инструментальное исполнение плясовых наигрышей 
Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф 
«Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. Обобщенное 
представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 
жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, 
женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете 
Представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 
жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете 
Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. 
Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, 
художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты 
Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, художественных образов 
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к 
опере 
Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  
выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. 
Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 
выразительности (тембр).   
Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 
симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр).  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с 
пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского 
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки 
Развитие музыки в исполнении.  Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство 
учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 
слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. 
Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И. С.Баха 
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 
передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности 
(мелодия, темп). 
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). 
Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 
эмоциональное воздействие на слушателей 
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, лад).  
Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 
Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов 
(С.Прокофьева,П.Чайковского) 
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Мелодия — душа музыки. Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских 
композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, 
защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-
композиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных произведений. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет в 
вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных 
жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) 
и стилей композиторов (П.Чайковский, С.Прокофьев, М.Мусоргский, Э.Григ) 
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ 
Богородицы в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Владимирской Богоматери — 
величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье. Святые 
земли Русской - княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения и молитвы в церковном 
богослужении, произведения современных композиторов, воспевающие любовь, добро, красоту 
материнства. 
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 
ритмика).  Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), 
народные и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров 
народных инструментов в звучании симфонического оркестра. Звучащие картины. 
Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 
представлений школьников об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный 
анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в 
операх и балетах (М. Глинка, К.В.Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр 
легкой музыки (Р.Роджерс, А.Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композитора и исполнителей в воплощении диалога 
солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте 
(П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их выразительные возможности. 
Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. 
Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 
Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании музыкальных сочинений. Сходство и 
различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз — музыка XX века. Особенности ритма, 
мелодики, тембров инструментов, манеры исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа 
джаза. Джордж Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые исполнители.  Музыка — источник 
вдохновения и радости. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Мир музыки С. Прокофьева. П. 
Чайковский и Э. Григ — певцы родной природы, жанр литературного и музыкального творчества. 
Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 
«В краю великих вдохновений…» Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально-поэтические образы. 
Святые земли русской. Праздники  Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения. 
Народная песня-летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Мифы, легенды, 
предания. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Праздники 
русского народа. Троицын день. 
Линии драматургического развития в опере. Основные темы: музыкальная  характеристика 
действующих лиц. Восточные мотивы в творчестве композиторов. Оперетта. Мюзикл. 
Различные  жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных песен. 
Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 
Произведения композиторов-классиков и  мастерство исполнителей. Музыкальные образы и их 
развитие в разных жанрах. Форма музыки. Авторская песня. 

 
Технология 
Культура и организация труда. Своевременная и правильная подготовка к уроку необходимых 
материалов, инструментов и приспособлений; правильное размещение их на рабочем месте. 
Поддержание порядка на рабочем месте в течение урока. 
Уборка рабочих мест в конце урока. Правила безопасной работы с ножницами и иглой. 
Использование макулатуры при работе с клеем. 
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Приемы обработки различных поделочных материалов. Обработка бумаги (сгибание, скручивание, 
обрывание, разрезание, сминание); работа с природными и разными материалами; соединение 
деталей при помощи клея; сборка изделий из деталей «Конструктора»; витье и плетение из 
волокнистых материалов. 
Работа с простейшими ручными инструментами. Приемы работы с карандашом, ножницами, иглой, 
стекой, фальцовкой (гладилкой). 
Приемы и правила разметки деталей. Разметка сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки. Экономное 
расходование материалов при разметке. 
Умение работать с учебником и другими учебно-дидактическими материалами, познавательная 
самостоятельность. Умение работать под руководством учителя. Восприятие, оценка, анализ 
информации (рисунки, схемы, инструкции и пр.).  
Организация работы в соответствии с поставленной задачей и учебной информацией. 
Логические задачи, задания на пространственное мышление: аппликации из геометрических фигур, 
разрезные картинки; достраивание симметричных форм; трансформация плоского листа в объемную 
форму. 
Новые приёмы работы и средства выразительности в изделиях .Общее понятие о композиции (на 
примере составления композиции из природного материала). Ошибки при составлении композиции. 
Особенности свойств природных материалов и их использование в различных изделиях для 
создания образа. Приемы работы с различными природными материалами. Композиция из засу-
шенных растений. Создание изделий из природных материалов на ассоциативно-образной основе. 
Лепка из пластилина 
Обработка ткани. Изделия из ткани. Профессии людей, связанные с получением и применением 
тканей и нитей на текстильных и ткацких предприятиях. Разметка деталей на ткани по шаблону. 
Вырезание деталей из ткани. Полотняное переплетение нитей в тканях. Шов «вперед иголку», 
вышивка швом «вперёд иголку». Изготовление изделий из ткани с использованием освоенных 
способов работы.  
Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями. Композиция. Простые 
симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. Симметрия и асимметрия в 
композиции. Использование симметрии и асимметрии в изделии. Лепка из пластилина 
Декоративно-прикладные изделия различного назначения. Мозаика. Использование мозаики в 
украшении зданий; материалы для мозаики. Особенности мозаики как художественной техники. 
Основные правила изготовления мозаики. 
Пришивание пуговиц. Обметывание прорезных петель. Лепка из пластилина. Чеканка по фольге. 
Приемы обработки различных поделочных материалов. Обработка бумаги (сгибание, скручивание, 
обрывание, разрезание, сминание). 
Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и оформление изделий. Правила 
и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Что такое развёртка объёмного изделия. 
Получение и построение прямоугольной развёртки. Упражнения в построении прямоугольных 
развёрток. 
Вводный урок. Обсуждение тематики учебного года и первой четверти. Инструктаж по технике 
безопасности. Изготовление дорожных знаков. Модель светофора. Модель часов. Экскурсия в лес. 
Сбор природного материала. Работа с природным материалом «Осеннее панно». 
Подготовка основы. Техника папье-маше «Чайная пара». Роспись. Аппликация на ткани «Бабочка». 
Сувениры из ниток «Куклы».Уход за одеждой. Мелкий ремонт одежды. Изготовление елочных 
игрушек. 

Лепка пластилин (тесто) «Сказочные герои».Работа с бросовым материалом «Ваза для 
цветов».Игрушки на основе конусов. Моделирование из коробков. Автобус. Подарки для пап 
(блокнотик). Барельеф. Полуобъемная лепка. Конструктор. Модель подъемного крана. Подарки для 
мам. Открытка – аппликация. 

Конструирование (бумага). Планер. Ракета. Лепка. Дымковская игрушка. Роспись. Куклы для 
кукольного театра. Дергунчики. Оригами «Фазан», «Сова», «Божья коровка».Ухаживаем за 
комнатными растениями. Работа с картоном «Карандашница».  
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Красота и уют нашего дома 
      Вводный урок. Обсуждение тематики учебного года и первой четверти. Инструктаж по технике 
безопасности. Уход за комнатными растениями и растениями на пришкольном участке. Уход за 
школьной территорией. 
Работа с бумагой и картоном.  
     Знакомство с масштабом. Разметка с помощью линейки. Работа в технике папье – маше. 
Моделирование из бумаги: новые приемы бумажной пластики. Сказочный домик. Подвижные 
игрушки. Украшения к празднику:  гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приемы 
выполнения складок и конструирования изделий. Раскладная открытка; особенности конструкции 
раскладных открыток, композиция изделий. Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком, 
зависимость конструкции и отделки от назначения упаковки. 
Стиль и стилевое единство предметов быта: изготовление и декорированого мешочка для рукоделия  
швом «строчка».Монограмма. Стебельчатый шов. Изготовление мягкой игрушки.  
 
Групповая работа с конструктором на основе умений и навыков полученных в начальной школе. 
Изготовление игрушек и поделок из подручных материалов. 
Отражение культурно-исторических традиций в изделиях народных промыслов. Изготовление 
игрушек для  спектакля по сюжетам русских народных сказок. 
Знакомство с конструктором LEGOWeDo. Программное обеспечение конструктора. Создание 
простых моделей из конструктора. 
Физическая культура 
Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 
лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 
Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, географическими 
особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 
деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 
физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. 
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших закаливающих 
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 
дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 
длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 
сокращений во время выполнения физических упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 
площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование 
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 
зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивнооздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге 
и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 
кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 
положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 
кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 
на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 
ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 
согнувшись со сходом вперед ноги. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 
старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 
спрыгивание и запрыгивание. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость 
и координацию. 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 
на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 
игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале 
волейбола. Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 
выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 
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выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой;высокие взмахи 
поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 
комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 
стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 
изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 
низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 
воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 
рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 
преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 
горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 
упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 
разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 
(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 
его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 
локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 
(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 
постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 
лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 
препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 
поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 
вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в 
парах. 
На материале легкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 
коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 
двух ногах поочередно. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 
ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 
темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 
ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 
скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 
дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 
препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 
исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 
выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 
ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. 
На материале лыжных гонок 
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Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 
опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 
скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 
лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 
прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение  
 
2.7.   Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 
начального общего образования 

   Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон Российской 
Федерации «Об образовании», Федеральные государственные образовательные стандарты, Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа духовно-
нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада жизни лицея, 
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 
реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь разделов: 

1. Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования: 

     - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования, определяется концептуальная основа 
уклада школьной жизни. 

4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из 
направлений. 

5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования. 

6. Условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями обучающихся, с 
общественными институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 
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7. Принципы и основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

8. Планируемые результаты воспитательной деятельности. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 
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 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 
и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

 формированию мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни 
класса, лицея, города Пензы и Пензенской области 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 
ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 
семьи. 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; 
жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 
уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 
помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 
сознание. 



100
 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций.  

3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 
семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 
превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 
воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 
содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 
школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 
культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 
мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 
нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 
воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 
развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 
деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 
Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 
системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании 
и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-
нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 
примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-
нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя 
со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 
образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 
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способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 
идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 
неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя 
проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 
воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 
диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 
организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 
человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 
личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён 
в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 
Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при 
ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 
цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 
духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 
превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 
Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 
ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 
вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 
содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
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 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 
интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности 
последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада школьной 
жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 
образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной 
жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 
идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 
личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между 
школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 
общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 
её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 
Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 
учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 
в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 
результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 



104
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 
образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 
предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-
ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 
экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 
дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 
(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-
юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 
бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 
военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-
ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 
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жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 
праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 

Проект «Мы гордимся своей Родиной!» 
 Мероприятия Дата 
1.  Организация и проведение «Урока России» по 

изучению государственной символики Российской 
Федерации, Пензенской области 

1 сентября 

2.  Проведение мероприятий ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

2-5 
сентября 

3.  Оформление книжно-иллюстративных тематических  
выставок: «Трудные шаги к великой Победе», «Вехи 
Победы», «Они сражались за Родину» и др. 

В течение 
года 

4.  День лицеиста «Друзья, прекрасен наш союз!» 
КТД «Я - патриот»(2-4кл)  
КТД «Кодекс чести лицеиста»(5-7кл) 
КТД «Бал»(8-11кл) 

19 
октября 

5.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 
народного единства 

1-4 ноября 

6.  Изучение Конституции Российской Федерации, 
основных прав и обязанностей граждан России на 
урокахокружающего мира  

в течение 
года 

7.  Проведение мероприятий ко Дню неизвестного 
солдата. Торжественная линейка, минута молчания 

3 декабря 

8.  Проведение мероприятий ко Дню героев России с 
участием Совета ветеранов Октябрьского района г. 
Пензы 

8-9 декабря 

9.  Проведение уроков Мужества в музее Боевой и 
трудовой Славы с участием ветеранов ВОВ, 
ветеранов боевых действий. 

в течение 
года 

10.  Проведение классных часов, по формированию 
толерантного отношения к людям разных 
национальностей «Россия -многонациональная 
страна», «Мы разные, но мы вместе» и др. 

в течение 
года 

15 Классные часы «О подвигах, о доблести, о славе», 
«Мир памяти, мир сердца, мир души», «Детство в 
военной шинели», «Негасимый огонь памяти», 
«Чтим, храним и помним свято…», «Жестокая правда 
войны» 

Февраль-
май 

16 Проведение совместной акции с родителями 
«Поздравь ветерана» (адресное посещение) 

Апрель-май 

17 Проведение «Дня защиты детей» июнь 
18 Празднование 72 годовщины Победы: 

 –организация поздравления ветеранов войны и тыла 
с годовщиной Великой Победы;  
- Возложение венков  к городскому памятнику 
Победы  
- организация встреч с участниками Великой 
Отечественной войны; 

май 
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- участие в традиционной л/а эстафете, посвященной 
72 годовщине Великой  Победы; 
- проведение Уроков Мужества; 

19 Ведение внеурочного курса «Я – гражданин России» В течение 
года 

20 Экскурсии к историческим  местам города, области, в 
другие города России 

в течение 
года 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 
композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 
народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 
деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места 
богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 
встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 
представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 
распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 
учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 
поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 
образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 
деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие 
в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями). 

Проект «Воспитай себя сам» 
№ Мероприятия Дата 
1  Изучение предметов гуманитарного цикла с 

целью формирования у учащихся 
нравственных норм поведения в обществе 

В течение 
года 

2 Цикл мероприятий «Введение в школьную 
жизнь». Правила поведения в лицее. 

сентябрь 
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3  Проведение классных часов по темам 
«Волшебные слова», «Если вы вежливы…», 
«Как мы говорим» 

В течение 
года 

4 Изучение курса «Основы мировых религий», 
«Основы православия» для учащихся 4-5 
классов 

По учебному 
плану 

5 Проведение классных часов по темам 
нравственного воспитания подрастающего 
поколения «Человек среди людей», «Сам себя 
воспитай»  

В течение 
года 

6 Обсуждение телевизионных программ, 
документальных фильмов, ТОК - шоу,  

реалити-шоу с целью  
формирования  у учащихся 
 нравственной оценки событий, 
 поведения героев. 

В течение 
года 

7 День лицеиста «Друзья, прекрасен наш союз» 
КТД «Я - патриот»(2-4кл)  

19 октября, 30 
октября 

8 Проведение мероприятий к Международному 
Дню толерантности 

16 ноября 

9 Концерт, посвященный Дню Матери ноябрь 
10 Проведение Урока Добра, посвященного 

толерантному отношению к людям с 
ограниченными возможностями здоровья 

3 декабря 

11 Участие в акции по бору вещей для 
малоимущих семей Октябрьского района 

декабрь 

12 Участие в благотворительном концерте  
« Твори добро», совместно с 
благотворительным центром «Благовест» 

апрель 

13 Акция «Миллион добрых крышечек для дома 
Вероники» 

апрель 

14 Реализация проекта «Наша Лермонтовка» В течение 
года 

14 Участие в городских и областных творческих 
конкурсах, проектах, социальных инициативах 

В течение 
года 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся 
получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 
человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными 
видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, 
встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в 
организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 
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мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 
предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике 
(в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 
на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 
промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-
производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 
фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 
так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни. 

Проект «Наше будущее в наших руках»  
№  Мероприятие Сроки 

1 Ведение учебных дисциплин «Технология», 
«Окружающий мир» 

В течение года 

2 Участие в экологической акции « Сделаем наш город 
чище» 

Сентябрь, 
апрель 

3  Сбор семян для пришкольного участка 
 

сентябрь 

4 Проведение классного часа «Профессии моих 
родителей» 

октябрь 

5 Проведение фотоконкурса «Мамы разные нужны, 
мамы всякие важны» 

ноябрь 

6 Оформление класса к Новогодним праздникам.  декабрь 
7 Реализация регионального проекта «Промышленный 

туризм». Проведение  экскурсий на промышленные 
предприятия города Пензы, предприятия среднего и 
мелкого бизнеса 

Сентябрь-май 

8 Проведение тематических родительских собраний 
«Роль семьи в жизненном и профессиональном 
самоопределении ребенка» 

В течение года 

9 Конкурс рисунков «Радуга профессий», «Моя 
любимая профессия» 

апрель 

10 Организация дежурства в классе В течение года 
11 Организация встреч с лучшими выпускниками лицея В течение года 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, 
об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 
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 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в школе и 
на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 
деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 
создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 
(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 
деятельности по месту жительства). 

 
 
 
Проект «Береги свой край родной»(по экологии) 
 
 Мероприятия Дата 
1. Организация работ по благоустройству 

территории лицея 
В течение 
года 

2. Организация работ по благоустройству 
территории микрорайона 

В течение 
года 

3. Участие в городских субботниках и  
экологических акциях 

В течение 
года 

4. Организация экологических акций по сбору 
макулатуры 

В течение 
года 

5. Проведение бесед, классных часов на темы 
« Чистота города зависит от каждого», 
«Капля воды», «Береги природу!» и д.р. 

В течение 
года 

6. Реализация муниципального модуля «Мой 
город» во внеурочной деятельности 

В течение 
года 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий 
на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 
с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 
дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 
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театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 
выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 
обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском 
ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 
стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать 
красоту окружающего мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые 
поступки», «?ем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных 
фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 
отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 
(на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 
художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, 
душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

 
Проект «Традиции лицея» 

 Мероприятия Дата 
1 1 сентября - День Знаний. Торжественная 

линейка «С праздником, друзья!» 
1 сентября 

2 Фестиваль детского и семейного творчества «До 
свиданья, лето! Здравствуй, школа!» 

 сентябрь 

3 Проведение дня Учителя « Учитель-это звучит 
гордо!» 

 октябрь 

4 КТД «С днем рождения, 1 класс» ноябрь 
6 КТД «Мама-первое слово в нашей судьбе…» ноябрь 
7 Новогодние праздники 

 КТД «Когда родилась елочка»,  
КТД «Новогодний карнавал» 

декабрь 

9 КТД «День рождения школы» февраль 
10 Праздник, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 
март 

11 Благотворительный концерт «Твори добро!» апрель 
12 Праздник Последнего звонка май 
11 Вручение общелицейской премии «Зажги свою 

звезду» 
30 мая 
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6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 
образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными 
учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 
решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 
такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 
культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно 
нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 
взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 
образовательного учреждения. 

Проект «Крепка семья – крепка держава» 
 
Цель проекта:  повышение педагогической культуры родителей учащихся через систему различных 
мероприятий. 

№ Направление 
деятельности 

Формы работы Сроки 
реализации 

1 Воспитание 
гражданственн
ости, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека. 
 

1. Организация праздника, посвященного 
Дню Знаний 
2. Проведение родительского собрания «О 
целях и задачах ФГОС в начальной школе» 
 3.Подготовка и участие в проведении 
праздника – День лицеиста. Классный час 
«День лицеиста»  
4. Помощь в подготовке  проекта «Школа - 
мой второй дом» 
5. Подготовка и проведение Дня Защиты 
Детей 
6.Участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных годовщине Победы. 
7. Реализация курса «Музеи и театры моего 
города» 
8. Проведение экскурсий по историческим 
местам города Пензы и Пензенской 
области. 

1 сентября 
 
15 сентября 
 
19 октября 
 
 октябрь 
апрель 
 
май 
в течение 
года 
в течение 
года 

2. Воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания 

1. Презентация Программы духовно-
нравственного воспитания и развития 
учащихся начальной школы 
2. Организация и участие в проведении 
общешкольной акции-ярмарке «Твори 
добро»   
3. Участие в акции по сбору вещей для 
малоимущих семей Октябрьского района 
4. Проведение родительского собрания 
«Психологический комфорт в семье – 
главное условие успешной познавательной 
деятельности учащихся» 

сентябрь 
 
 
сентябрь, май 
декабрь 
 
январь 
 
в течение 
года 
в течение 
года 
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5. Проведение внутриклассных 
мероприятий «Семейные традиции».   
6.Помощь в  реализации курса «Музеи и 
театры моего города» 
7. Организация индивидуальных 
консультаций для родителей по решению 
индивидуальных проблем воспитания детей 

в течение 
года 

3. Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

Организация совместной деятельности по 
оформлению классного кабинета к 
различным мероприятиям 
2. Подготовка к проведению классного часа 
«Профессии моих родителей» 
5. Участие в Весенней Неделе Добра 
6. Совместное участие в экологических 
акциях по уборке территории лицея 

В течение 
года 
 
декабрь 
Февраль-март 
апрель 
апрель 

4. Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому 
образу жизни 

1. Организация родительского всеобуча 
«Ребенок и его здоровье». 
2. Соблюдение  режима дня первоклассника  
3.Участие в презентации столовой « 
Витамины в нашей жизни», «О пользе 
каши» 
4. Знакомство с результатами углубленного 
медицинского осмотра  
5. Проведение рейдов родительской  
6. Участие в  спортивных соревнованиях 
«Папа, мама, я – спортивная семья» 
7. Организация правильного питания 
учащихся 
8. Участие родителей во Всероссийских 
спортивно-массовых мероприятиях «Кросс 
наций», «Лыжня России» 

в течение 
года 
в течение 
года 
сентябрь 
в течение 
года 
в период 
каникул 
 
в течение 
года 
в течение 
года 
 

5. Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическое 
воспитание) 

1. Проведение совместных экскурсий на 
природу 
2. Участие в экологических акциях по сбору 
макулатуры и пластиковых бутылок. 
3. Помощь в организации ухода за 
комнатными растениями в классе. 
4. Организация фотовыставки «Наш 
домашний любимец» 
5.Участие в акции «Покормите птиц 
зимой!» 
6. Участие в мероприятиях по уборке 
класса, территории лицея 

в течение 
года 
в течение 
года 
в течение 
года 
октябрь 
 
декабрь 
в течение 
года 

6.  Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений 
об 
эстетических 
идеалах и 

1. Презентация системы дополнительного 
образования лицея «Мы вырастим талант» 
2.Вечер вопросов и ответов «Система 
внеурочной занятости учащихся 1-х классов 
в рамках введения новых ФГОС» 
3. Совместное посещение спектаклей 
областного театра «Кукольный дом» 
4. Совместное посещение областного 
драматического театра им. 

сентябрь 
 
8 октября 
 
В течение 
года 
В течение 
года 
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ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 

А.В.Луначарского 
5. Подготовка к проведению  праздника «С 
днем рождения, 1 класс!» 
6. Совместная подготовка и проведение 
праздника, посвященного Дню Матери 
7. Подготовка КТД «Когда родилась 
елочка» 
89.Участие в празднике, посвященном дню 
8 Марта 
10. Участие в благотворительных концертах 
11. Организация совместных походов в 
театры, кинотеатры, цирк 
 

ноябрь 
ноябрь 
 
 
декабрь 
 
февраль 
в течение 
года 

7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 
действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 
жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад 
жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно 
из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных 
традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 
систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в 
статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 
Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы лицея по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) 
в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного 
возраста должна быть основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 
учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 
каждого из родителей (законных представителей); 
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 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно нравственного развития и воспитания обучающихся 
должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 
действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 
пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование 
его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной 
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 
обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 
и•т.•п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 
между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 
просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 
поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не 
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просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 
открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 
эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 
нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 
постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 
основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 
обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 
деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
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 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения 
и семьи. 

 

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

Цель программы: формирование опыта здорового образа жизни, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся. 

Замысел программы связан с выделением в образовательной практике 5 взаимосвязанных 
блоков: 
1. создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 
2. рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
3. эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 
4. реализация дополнительных образовательных программ; 
5. просветительская работа с родителями (законными представителями). 
- Создание здоровьесберегающей инфраструктуры предполагает:   создание комплексных условий 
для развития ребёнка и сохранению его здоровья. 
 Достаточно благоприятная социальная среда позволяет детям посещать во вторую 
половину дня занятия внеурочной деятельностью, школьные кружки. Большой популярностью у 
наших детей пользуются танцевальные кружки, спортивный кружок «Туризм». Посещение детьми 
кружков и секций позволяет не только решить проблему занятости учащихся, но и бороться с 
недостатком двигательной активности. 
 Состояние и содержание здания и помещений в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами. 
 Организация качественного горячего питания. 
 Школьная столовая обеспечивает всех учащихся полноценным горячим питанием в 
соответствии с режимом работы школы. Организация двухсменного качественного горячего питания 
(завтрак, обед) не только благоприятно влияет на состояние здоровья учащихся, но и позволяет без 
ущерба для здоровья школьников проводить различные виды деятельности во вторую половину дня 
(посещение занятий внеурочной деятельностью и ГПД, занятия в кружках, секциях, клубах по 
интересам). 
 Организация вспомогательных служб, в том числе школьной службы сопровождения. У 
обучающихся начальной школы среди факторов тревожности преобладает страх ситуации проверки 
знаний и несоответствие ожиданиям окружающих. Наименее ярко выражены переживания 
социального стресса, что говорит о благоприятном эмоциональном климате. 
 Социально - правовая служба включает социального педагога и отдел опеки и 
попечительства. Среди причин, негативно влияющих на здоровье подрастающего поколения, 
специалисты выделяют социально-экономические, вследствие которых многие семьи не в состоянии 
обеспечить должный уход за детьми. 
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1. Рациональная организация учебного процесса предполагает: 
Реализация этого блока создаёт условия для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха, повышает эффективность учебного процесса, предотвращая при этом чрезмерное 
функциональное напряжение и переутомление: 
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеурочной нагрузки учащихся; 
- использование при составлении расписания новой шкалы трудности учебных предметов, 
позволяющей строить расписание уроков с учётом возрастных особенностей младшего школьника; 
- применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе. 
- безотметочное обучение, при котором фиксация результатов обучения в первых классах 
ведётся в Листах индивидуальных достижений обучающихся, что позволяет создать систему портфеля 
достижений 
- подвижный способ обучения со сменой динамических поз. 
2. Организация физкультурно - оздоровительной работы. 

Реализация этого блока предполагает работу по рациональной организации двигательного 
режима школьника, способствует нормальному физическому развитию и повышает адаптивные 
возможности детского организма. 

Работа в режиме учебного дня предполагает следующие мероприятия: 
- комплекс утренней гимнастики; 
- подвижные игры на перемене, благодаря которым можно снять статическую нагрузку и 
корректировать личностные качества детей; 
- физкультминутки и динамические паузы на уроке, позволяющие поддержать 
работоспособность школьников, снять утомление с конкретных физиологических систем; 
- комплекс упражнений для профилактики близорукости и снятия зрительного утомления. 
3. Реализация дополнительных образовательных программ. 
 

Реализация программы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления. 
Внеклассная работа включает: 

 
4. Просветительская работа с обучающимися. 

Данный блок реализует систему мероприятий, направленных на формирование у учащихся 
понятий о ценности и ЗОЖ, профилактику вредных привычек. Работа проводится по следующим 
направлениям: 
- самопознание: в этой части программы обращается внимание на состояние общего 
душевного комфорта, воспитывается система ценностных установок; 
- Я и другие: данный раздел предполагает работу по социальной адаптации учащихся, 
обучение способам поведения в обществе; 
- здоровый образ жизни: данный раздел предполагает работу по изучению состояния 
здоровья, профилактику вредных привычек. 

Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья. 
Профилактика заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача. 

1) Уроки здоровья; 
2) Спортивные соревнования; 
3) Спортивные праздники; 

4) Занятия в спортивных секциях и кружках; 
5) Занятия в системе дополнительного образования; 
6) Занятия танцами; 
7) Туристический кружок; 
8) Проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 
9) встреч, бесед. Дни здоровья. 
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Мониторинг состояния здоровья учащихся с обсуждением на педсоветах, доступность данных 
сведений для каждого педагога. 

Создание системы комплексной педагогической, психологической, социальной помощи детям 
со школьными проблемами. 

Работа по профилактике и динамическому наблюдения за состоянием здоровья учащихся 
включает комплекс мероприятий, позволяющих вести наблюдение за состоянием здоровья учащихся и 
принимать необходимые меры по профилактике: 
- комплексный медицинский осмотр учащихся 1 -4 классов; 
- паспортизация классов с целью сбора информации и отслеживании заболеваемости. 

Близорукость и другие нарушения зрения занимают особое место в вопросах охраны здоровья 
школьников. Возникновению близорукости, наряду с наследственной предрасположенностью, 
способствуют и такие факторы как несоблюдение гигиенических норм естественного и 
искусственного освещения рабочих мест, несоответствие размера школьной мебели росту учащихся. 
Всё это приводит к увеличению зрительной нагрузки. 

Всё вышеперечисленное негативно влияет на органы зрения. Удельный вес детей с 
нарушениями зрения более 30%. 

Критериями оценки состояния здоровья обучающихся являются показатели физического 
состояния учащихся, уровни общей и острой заболеваемости. 
5. Просветительская работа с родителями. 

Просвещение родителей и педагогов по вопросам здоровья детей включает: 
- консультации специалистов; 
- работа родительского лектория: лекции, семинары, консультации по различным 
вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим 
на здоровье детей; 
- организацию совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 
Ожидаемые результаты работы: 
- сохранение и по возможности укрепление здоровья обучающихся через овладение 
навыками ЗОЖ; 
- улучшение санитарно-гигиенических условий в школе; 
- позитивная динамика результатов обученности за счёт сокращения уроков, 
пропущенных по болезни; 
- повышение адаптационных возможностей детского организма и стабилизация уровня 
обученности при переходе учащихся с одной ступени на другую; 
- повышение уровня психологической комфортности в системе «ученик-учитель»; 
- улучшения взаимоотношений семьи и школы, повышение ответственности родителей за 
здоровье ребёнка. 

2.9.Программа коррекционной работы 
Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-
инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-
инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и 
(или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных 
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отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения 
или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в 
отдельных классах или отдельных организациях,  осуществляющих  образовательную деятельность  

по адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с 
использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 
участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 
 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 
программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-
мощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 
образовательной организации; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников 
образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 
выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 
специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 
группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её 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 
образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 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 образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике об-
разовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 
- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 
отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды 
на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ 
при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка. 
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Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 
детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее системное 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 
в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные 
формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 
службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в 
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Социальное партнёрство предусматривает:сотрудничество с образовательными 
организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 
адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 
Условия реализации программы 
Программа коррекционной  работы предусматривает создание в образовательной организации 

специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 
образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 
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- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное  
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 
их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 
обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими наруше-
ния развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 
образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации работников образовательных организаций, 
занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 
образовательной организации должны иметь чёткое представление об особенностях психического и 
(или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду образова-
тельной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 
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возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 
психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 
пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специально 
оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 
оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 
коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 
обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового 
и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 
трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

III ГЛАВА.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план образовательного учреждения 

Учебный план начального общего образования фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 
объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 
образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 
выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального общего образования: формирование 
гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям; готовность обучающихся к продолжению образования на  последующих 
уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности, в 
выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 
лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

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 обязательной части; на 
введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность предоставляют обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяет организация, 
осуществляющая образовательную деятельность. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут разрабатываться с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 
планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 
курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. 
Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
 

Пояснительная записка к учебному плану для 1-4 классов 
Учебный план для 1-4 классов разработан на основе:Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки  России от 06.10.2009 № 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования") с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки  России № 
1241 от 26 ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 
1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года; федерального перечня учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 
253 от 31 марта 2014 г.; инструктивно-методического письма ГАОУ ДПО «Институт регионального 
развития Пензенской области» 01-16/709 от 14.08.2015г. «Об организации образовательного процесса 
в 1-4 классах образовательных организаций Пензенской области в 2015-16 учебном году, 
реализующих основную образовательную программу начального общего образования в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования»;постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;письма Департамента общего 
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образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»;письмаМинобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об 
использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках внеурочной 
деятельности»;письма Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры 
работы со словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические 
рекомендации)»;письма Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 
антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»;Положения о 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540);основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ лицей №73 г.Пензы. 

В начальной школе основной стратегической линией является развивающее обучение, которое 
позволяет добиться становления личности младшего школьника, раскрыть его индивидуальные 
способности. 
 Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в соотношении 80% и 20% от общего объема основной 
образовательной нагрузки.  
 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 
формирование гражданской идентичности; приобщение к общекультурным и национальным 
ценностям, информационным технологиям;формирование готовности к продолжению образования 
на последующих ступенях основного общего образования; формирование здорового образа жизни, 
элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;личностное развитие обучающегося в 
соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, 
иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий 
мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 
Русский язык и литературное чтение- формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 
разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 

Иностранный язык - формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, формирование 
начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке. 

Математика и информатика - развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) - формирование уважительного 
отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 
ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
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различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных культур и светской этики - воспитание способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 
светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России. 

Искусство (музыка, изобразительное искусство) - развитие способностей к художественно-
образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-
аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности. 

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Вариативная часть учебного плана используется для более основательного изучения 
обязательных учебных предметов, проведения занятий по выбору (проектная деятельность, 
практические и лабораторные занятия, экскурсии). 

Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Начальные классы 1-3 классы обучаются по 5- дневной учебной неделе. 
Начальные классы 4-е обучаются по 6- дневной учебной неделе. 
Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4-х - 34 учебные недел 

 
Учебный план классов, реализующих программы начального общего образования 

(ФГОС НОО) на 2016-2017 учебный год(5-дневная учебная неделя) 
1  классы (а,б,в,г) 

Предметная  область Учебный предмет 

 
Количество часов 

1а,1б,1в,1г 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 
Литературное чтение 

 

3 (102) 
2 (66) 

Математика и 
информатика 

Математика  
 

4 (136) 
 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 (66) 

Искусство Музыка 
Изобразительное искусство 

1 (33) 
1(33) 
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Физическая культура Физическая культура 3 (102) 

Технология Технология  1 (33) 

Итого   17 (561) 

2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

                 Филология Русский язык 
Литературное чтение 

2 (66) 
2 (66) 

ВСЕГО: 21 (693) 

Максимально допустимая  
недельная нагрузка при 5- дневной учебной неделе 

21(693) 

 
Учебный план классов, реализующих программы начального общего образования 

 (ФГОС НОО) на 2016-2017 учебный год(5-дневная учебная неделя)  
2  классы (а,б,в,г) 

 

Предметная  область Учебный предмет 

 
Количество 

часов 

2а,2б,2в,2г 

1.Обязательная часть 

Филология Русский язык 
Литературное чтение 

        Иностранный язык  

3 (102) 
2 (64) 

2 
Математика и 
информатика 

Математика 3 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство                  Музыка  
Изобразительное искусство 

1 
1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Технология Технология  1 

Итого  18 

2.Часть, формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса  

  

                 Филология Русский язык 
Литературное чтение 

2 
1 

Математика и 
информатика 

            Информатика 
            Математика 

1 
1 

ВСЕГО 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  
5-дневной учебной неделе 

23 
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Учебный план классов, реализующих программы начального общего образования 
(ФГОС НОО) на 2016-2017 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

3  классы (а,б,в) 
                    

Предметная  область Учебный предмет 
Количество 

часов 

1.Обязательная часть 

Филология Русский язык 
Литературное чтение 
Иностранный язык  

3 
2 
2 

Математика и 
информатика 

Математика 3 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство                  Музыка  
Изобразительное искусство 

1 
1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Технология Технология  1 

Итого   18 

2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

                 Филология Русский язык 
Литературное чтение 

2 
1 

Математика и 
информатика 

            Информатика 
            Математика 

1 
1 

ИТОГО  23 

Максимально 
допустимая  

недельная нагрузка при 
5-дневной учебной 

неделе 

 23 

             
 Учебный план классов, реализующих программы начального общего образования 

 (ФГОС НОО) на 2016-2017 учебный год(5-дневная учебная неделя)  
4  классы (а,б,в) 

Предметная  область Учебный предмет Количество часов 

1.Обязательная часть 

Филология Русский язык 
Литературное чтение 
Иностранный язык  

4 
3 
2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 



131
 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Модули: «Основы 
православной культуры»« 

Основы мировых 
религиозных культур» 

1 

Искусство                  Музыка  
Изобразительное искусство 

1 
1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Технология Технология  1 

Итого   22 

2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

                 Филология Русский язык 
Литературное чтение 

1 
1 

Математика и 
информатика 

            Информатика 
            Математика 

1 
1 

ИТОГО  26 

Максимально 
допустимая  

недельная нагрузка при 
6-дневной учебной 

неделе 

 26 

 
 

План внеурочной деятельности. 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная деятельность,организуемая в 

свободное от уроков время для социализации детей и подростковопределенной возрастной группы, 
формирования у них потребностей к участию всоциально-значимых практиках и самоуправлении, со-
здания условий для развитиязначимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 
активности участия в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных иличност-
ных результатов согласно ФГОС. 

Пояснительная записка 
Цель – создание условий для реализации детьми и подростками своих потребностей, интересов, 

способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не 
могут быть реализованы в процессе учебныхзанятий и в рамках основных образовательных дисци-
плин. 

Задачи внеурочной деятельности: 
 расширить общекультурны й кругозор; 

 формировать позитивное восприятия ценностей общего образования и более 
успешного освоения его содержания; 

 продолжить включение обучающихся в личностно-значимые творческие виды деятельности; 

 формировать нравственные, духовные, эстетические ценности; 
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 помочь в определении способностей к тем или иным видам деятельности; 

 создать пространство для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого общения. 
Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 
- духовно-нравственное, 
- спортивно-оздоровительное, 
- социальное, 
- общеинтеллектуальное, 
- общекультурное. 

При разработке и реализации программ курсов внеурочной деятельности учитывались 
дидактические принципы гуманистического воспитания: 

Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей.  
Принцип гуманистической направленности. 
 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности.  
Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности.  
Принцип учета возможностей учебно-методического комплекса, используемого в 

образовательном процессе.  
Принцип успешности и социальной значимости.  
Принцип деятельности. 
Принцип целостности. 
Принцип минимакса 
Принцип психологической комфортности 
Принцип вариативности 
Принцип творчества 
Данные принципы отражают современные научные взгляды на духовно-нравственное 

воспитание, а также полностью соответствуют требованиям Закона ≪Обобразовании≫ и ФГОС второго 
поколения. 

Для реализации Программы в школе используются следующие виды внеурочной 
деятельности: 

  игровая деятельность; 

  познавательная деятельность; 

  проблемно-ценностное общение; 

  досугово-развлекательная деятельность; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество; 

 трудовая деятельность 

  спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 
При организации внеурочной деятельности школьников учитывается различие между результатами и 

эффектами этой деятельности. 
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. 



133
 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 
уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие ученика со своим учителем, как значимым для него носителем 
положительного социального знания. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между 
собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного общественного 
действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 
пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых ему людей, юный человек 
действительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в 
опыте самостоятельного общественногодействия приобретается то мужество, та готовность к 
поступку, без которых немыслимосуществование гражданина и гражданского общества. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 
появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы 
коммуникативная, эстетическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 
идентичность. 
Модель реализации внеурочной деятельности 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). При организации вне-
урочной деятельности обучающихся образовательным учреждением используются возможности 
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта: МБОУ ДОД ДЮСШ № 4, 8, МБОУДОД 
СюТ № 2 г. Пензы, МБОУ ДОД СюТУР г. Пензы, МБОУ ДО ≪Центр технологического обучения≫ г. 
Пензы, МБОУДОД ДЮЦ ≪Спутник≫, МАОУ ДОДДМШ №7, МДОУ ДХШ №1, ГБУК ≪Пензенская 
областная библиотека имени М.Ю.Лермонтова≫, ГКУК ≪Пензенская областная библиотека для дтей 
и юношества≫. 

Организация внеурочной деятельности реализуется по оптимизационной модели. 
Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 учебный план ОУ (спецкурсы, кружки, секции, программы); 
классное руководство (экскурсии, воспитательные программы, общественно-полезные практики); 
деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, зав. 
библиотекой); 
деятельность педагогов дополнительного образования 

Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся 
во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потреб-
ностей.  Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать соб-
ственные интересы, успешно проходитьсоциализацию на новом жизненном этапе, осваивать культур-
ные нормы и ценности. 
Организация занятий по направлениям раздела 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в нашей 
школе ипредоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 
на их развитие. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью детей оформ-
ляется следующим образом: утверждённая программа внеурочной деятельности, оформленный жур-
нал посещаемости. 
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Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность осуществляется через посе-
щение кружков школы, дополнительного образования, КТД, воспитательные мероприятия. 
 

План внеурочной деятельности обучающихся 1-4- х классов 
Внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная деятельность, организуемая 

в свободное от уроков время для социализации детей и подростков определенной возрастной группы, 
формирования у них потребностей к участию в социально-значимых практиках и самоуправлении, со-
здания условий для развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 
активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и лич-
ностных результатов согласно ФГОС. 

Пояснительная записка 
Цель – создание условий для реализации детьми и подростками своих потребностей, интересов, 

способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не 
могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисци-
плин. 

Задачи внеурочной деятельности: 
- расширить общекультурны й кругозор; 
- формировать позитивное восприятия ценностей общего образования и более успешного освоения его 
содержания; 
- продолжить включение обучающихся в личностно-значимые творческие виды деятельности; 
- формировать нравственные, духовные, эстетические ценности; 
- помочь в определении способностей к тем или иным видам деятельности; 
- создать пространство для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого 
общения. 

Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности: 
- духовно-нравственное, 
- спортивно-оздоровительное, 
- социальное, 
- общеинтеллектуальное, 
- общекультурное. 

При разработке и реализации программ курсов внеурочной деятельности учитывались дидакти-
ческие принципы гуманистического воспитания: 
1. Принцип гуманистической направленности. 
2. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности. 
3. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 
учебного года при организации внеурочной деятельности. 
4. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекса, используемого в 
образовательном процессе. 
5. Принцип успешности и социальной значимости. 
6. Принцип деятельности 
7. Принцип целостности 
8. Принцип минимакса 
9. Принцип психологической комфортности 
10. Принцип вариативности 
11. Принцип творчества 

Данные принципы отражают современные научные взгляды на духовно-нравственное воспита-
ние, а также полностью соответствуют требованиям Закона «Об образовании» и ФГОС второго поко-
ления. 

Для реализации Программы в школе используются следующие виды внеурочной деятельности: 
-  игровая деятельность; 
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- познавательная деятельность; 
- проектная деятельность 
- досугово-развлекательная деятельность; 
-  художественное творчество; 
-  социальное творчество; 
- трудовая деятельность; 
- спортивно-оздоровительная деятельность; 
- туристско-краеведческая деятельность. 

При организации внеурочной деятельности школьников учитывается различие между результа-
тами и эффектами этой деятельности. Воспитательный результат внеурочной деятельности – 
непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином 
виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-
нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. Воспитательные результаты 
внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим учителем, как значимым для 
него носителем положительного социального знания. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 
между собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает 
первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного общественного 
действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за преде-
лами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых ему людей, юный человек дей-
ствительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 
самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 
которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появ-
ления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы коммуника-
тивная, эстетическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

 
Организация занятий по направлениям раздела 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в нашей 
школе и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 
на их развитие. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью детей оформ-
ляется следующим образом: утверждённая программа внеурочной деятельности, оформленный журнал 
посещаемости. 

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность осуществляется через посе-
щение кружков школы, дополнительного образования, КТД, воспитательные мероприятия. 
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0План внеурочной деятельности обучающихся 1-4- х классов 
 
№ 
п/п  
 

Направление Наименование кружка ФИО 
руководителя 

Классы 

1 Спортивно- 
оздоровительн
ое 

Обучение плаванию Касьянов С.С. 1,2,3,4-е 
классы 

2 Баскетбол  
(ДЮСШ № 1) 

Бараненко С.И. 2,3,4,-е 
классы 

3 Шашки  
(ПФШ) 

Артапов В.А. 1,2,3,4 
классы 

4 Общекультурн
ое 

Оч.умелые ручки Чернышева Н.П. 
Игонина Г.Р. 
Миншараева Е.П. 
Слета И.Ю. 
Милованова Л.И. 
Потапова Е.М. 
Суркова М.А. 
Черемшанова О.С. 
Набутовская Л.О. 
Сазонова Н.В. 
Кокушинская Н.Н. 
Мязина Н.И. 
Семенова В.А. 
Яныкина И.Г. 

1-4-е классы 

5 Общеинтеллек
туальное 
 

Клуб юных знатоков Чернышева Н.П. 
Игонина Г.Р. 
Миншараева Е.П. 
Слета И.Ю. 
Милованова Л.И. 
Потапова Е.М. 
Суркова М.А. 
Черемшанова О.С. 
Набутовская Л.О. 
Сазонова Н.В. 
Кокушинская Н.Н. 
Мязина Н.И. 
Семенова В.А. 
Яныкина И.Г. 

1-4-е классы 

6 Социальное Школа докторов 
Здоровья 

Чернышева Н.П. 
Игонина Г.Р. 
Миншараева Е.П. 
Слета И.Ю. 
Милованова Л.И. 
Потапова Е.М. 
Суркова М.А. 
Черемшанова О.С. 
Набутовская Л.О. 
Сазонова Н.В. 
Кокушинская Н.Н. 
Мязина Н.И. 
Семенова В.А. 

1-4 – е 
классы 
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Яныкина И.Г. 
7 Молодое поколение 

за безопасность 
МДОУДОД 
«Спутник» 

Данилина О.А. 1,2,3,4-е 
классы 

8 Духовно- 
нравственное 
 

Я-гражданин России Чернышева Н.П. 
Игонина Г.Р. 
Миншараева Е.П. 
Слета И.Ю. 
Милованова Л.И. 
Потапова Е.М. 
Суркова М.А. 
Черемшанова О.С. 
Набутовская Л.О. 
Сазонова Н.В. 
Кокушинская Н.Н. 
Мязина Н.И. 
Семенова В.А. 
Яныкина И.Г. 

1-4 классы 

 
 

Мероприятия по плану воспитательной работы 
События, акции, праздники проводятся в школе в соответствии с планом воспитательной рабо-

ты школы и Календаря районных мероприятий. Кураторами мероприятий являются классные ру-
ководители. 

Цель данной работы заключается в обеспечении процесса социализации обучающихся, в осу-
ществлении культурно-ориентированных принципов воспитательной деятельности. 

Целостное представление о мире, ребята получают через переживание особых традиционных 
моментов, дающих багаж гражданственности, переосмысления себя как части целого. Все тради-
ционные дела пронизывает атмосфера добра и человечности, происходит передача культурных 
ценностей от старших школьников к младшим, присутствует взаимодействие и творчество. 
Важнейшим принципом данной работы является нравственная ценность отбора 
содержания: проблема поведения, нравственного выбора, оценка положительного и отрицательно-
го и т.д. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 
Цель диагностики – выяснить, являются ли воспитывающими те виды внеурочной деятельно-

сти, которыми заняты школьники. Диагностика направлена на изучение личности ученика и со-
здаваемые во внеурочной деятельности. 

Выделены три основных предмета диагностики: 
-личность самого воспитанники (в каком направлении происходит развитие личности, на какие 
ценности ориентирован ученик, качество отношений); 
- детский коллектив (влияние коллектива на ученика, уровень развития детского коллектива); 
- профессиональная позиция педагога (является ли воспитание сознательно выбранной деятельно-
стью педагога, какие профессиональные ценности сформированы у педагога, характер педагоги-
ческой позиции). 
- диагностико-аналитический инструментарий изучения и оценки состояния и эффективности си-
стемы внеурочной деятельности 

Предмет 
изучения 

 

Критерии 
анализа и 

оценки 

Показатели 
 

Приемы и методы 
изучения 

Состояние 
системы 

Включенность 
обучающихся 

1. Охват обучающихся 
программами 

1. Статистический 
анализ 
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внеурочной 
деятельности 
обучающихся 

в 
систему 
внеурочной 
деятельности 
 

внеурочной 
деятельности 
2. Сформированность 
активной 
позиции обучающихся 
во 
внеурочной 
деятельности 
 

участия 
школьников во 
внеурочной 
деятельности, 
освоением  
программ 
дополнительного 
образования 
2. Педагогическое 
наблюдение 
3. Метод 
незаконченного 
предложения 
(недописанного 
тезиса) 

II. 
Соответствие 
содержания и 
способов 
организации 
внеурочной 
деятельности 
принципам 
системы 

1. Гуманистическая 
направленность 
деятельности 
2. Системность 
организации 
внеурочной 
деятельности 
3. Вариативность видов 
(направлений), форм и 
способов организации 
внеурочной 
деятельности 
4. Направленность 
деятельности 
на развитие и появление 
творчества детей и 
взрослых 
5. Ориентация 
внеурочной 
деятельности на 
формирование у детей 
желания быть полезным 
окружающим людям и 
потребности в 
достижении 
успеха 

1. Методы 
системного 
анализа 
(морфологический, 
структурный, 
функциональный 
анализ) 
2. Метод 
экспертной 
оценки 
3. Методы 
индивидуальной и 
групповой 
самооценки 
4. Анкетирование 
5. Педагогическое 
наблюдение 

III. Ресурсная 
обеспеченнос 
ть процесса 
функциониро 
вания 
системы 
внеурочной 
деятельности 
учащихся 
 

1. Обеспеченность 
кадровыми ресурсами 
2. Обеспеченность 
информационно- 
технологическими ресурсами 
3. Обеспеченность 
финансовыми ресурсами 
4. Обеспеченность 
материально- 
техническими ресурсами 
5. Обеспеченность 

1. Метод экспертной 
оценки 
2. Методы 
индивидуальной и 
групповой самооценки 
3. Анкетирование 
4. Тестирование 
5. Педагогическое 
наблюдение 
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организационно- 
управленческими ресурсами 
 

 
 
3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 
3.2.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. 
Уровень квалификации педагогического персонала (учителя начальных классов): высшее обра-

зование - 13 человек, среднее специальное - 1 человек, высшая категория –7 человек, первая категория 
- 2 человек, молодые специалисты – 3 человека.  
 

П 
рофессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми образова-
тельными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 
подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации 
системы образования. 

Непрерывность профессионального развития - каждые 3года учителя начальной школы повы-
шают квалификацию на курсах.. 

В рамках внутрикорпоративного обучения «Учитель - учителю» продолжится обучение по за-
просам учителей. Примерные темы занятий представлены в плане методического объединения 
учителей начальных классов и плана работы по реализации ФГОС НОО. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ:обеспечение оптимального вхождения работни-
ков образования в систему ценностей современного образования;принятие идеологии ФГОС НОО, 
ФГОС ОВЗ;освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся;овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-
сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО и ФГОС 
ОВЗ является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельно-
сти педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы: 
План методической работы по внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООП, ФГОС ОВЗ на 2016/2017 

учебный год 
Методическая тема МО учителей: «Повышение эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях реализации федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования и ФГОС ОВЗ» 

Основные задачи методического объединения: 
1. Продолжить работу по реализации и социализации преподавания учебных 

предметов и проведению мероприятий по повышению педагогического мастерства в рамках 
реализации новых образовательных стандартов. 
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2. Способствовать повышению качества обучения в свете ФГОС НОО, ФГОС 
ООП, ФГОС ОВЗ. 

3. Активно использовать информационные технологии и современные 
педагогические инновации. 

4. Обеспечить качественную подготовку обучающихся к участию в олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах. 

5. Оптимизировать работу по выявлению и сопровождению интеллектуальной и творческой 
одарённости и индивидуальности. 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Мониторинг готовности ОУ к апробации ФГОС НОО, ►ФГОСООП , ФГОС ОВЗ 
1 Анализ ресурсов для введения ФГОС 

НОО, ФГОС ОВЗ и ООП НОО (карта 
самооценки готовности ОУ) 

август, сентябрь 
2016 г. 

директор школы; 
зам директора по УВР 

2 Изучение запросов родителей по 
организации внеурочной деятельности 
(результаты анкетирования, посещение 
родительских собраний) 

Май, август, 
сентябрь 2016 г. 

зам директора по УВР, 
классные руководители 

3 Корректировка ООП НОО, 
утверждение. Утверждение ООП 5-9 
классов. 

Август 2016 г. зам директора по УВР, 
рабочая группа по введению 
ФГОС  

4 Разработка и утверждение показателей 
и критериев эффективности 
деятельности педагогических 
работников начальной школы 

Сентябрь 2016 председатель МО учителей 
начальных классов 

5 Актуализация информации о 
дополнительном профессиональном 
образовании (повышении 
квалификации) по ФГОС НОО, ФГОС 
ОВЗ и ООП. 

Сентябрь 2016 зам директора по УВР., 
председатель МО учителей 
начальных классов 

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 
1. Подготовка приказов, разработка 

локальных актов школы в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО: 
- утверждение плана 
внутришкольного контроля на год; 
- согласование Положений о 
системе оценивания, пользовании 
библиотечными книгами, школьной 
форме и др.; 

- согласование и принятие плана 
воспитательной работы на год; 

Август, сентябрь 
2016 г. 

директор школы, 
заместитель директора по 
УВР 
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 - издание приказа о 
назначении ответственного за 
введение ФГОС НОО в начальной 
и основной школе; 
- издание приказа о создании 
рабочей группы по введению 
ФГОС НОО в школе 
- издание приказа о 
назначении ответственного за 
введение ФГОС ОВЗ в начальной и 
основной школе; 

  

2. Знакомство с новыми нормативно-
правовыми документами 

В течение уч года председатель МО 
учителей начальных 
классовдиректор школы, 
заместитель директора по 
УВР 

3. Ознакомление с нормативной 
базой введения ФГОС ОВЗ 
(обновления) 

октябрь, планерка 
учителей начальной 
школы 

заместитель директора по 
УВР 

4. Ознакомление с нормативной 
базой введения ФГОС ОВЗ 
(обновления) 

В течение уч года заместитель директора по 
УВР 

Работа творческой группы по введению новых образовательных стандартов 
1. Планирование работы на год август, сентябрь 2016 

г. 
МО учителей начальных 
классов 

2. Назначение ответственного за 
введение ФГОС НОО, ФГОС ООП, 
ФГОС ОВЗ. 

Сентябрь 2016 директор школы, 
заместитель директора по 
УВР 

3. Утверждение состава рабочей 
группы по введению ФГОС НОО, 
ФГОС ООП, ФГОС ОВЗ (, 
председатели МО, психолог, 
логопед, учителя начальной 
школы) 

Сентябрь 2016 директор школы, 
заместитель директора по 
УВР 

4. Анализ поступивших 
рекомендаций ТПМПК с 
последующим составлением плана 
работы и назначением 
ответственных 

Сентябрь 2016 и далее 
в течение уч года 

заместитель директора по 
УВР 

5. Формирование плана 
организационно-методической 
работы по введению ФГОС ООП, 
ФГОС ОВЗ. 

До 5 сентября 2016 председатели 
МО,,заместитель 
директора по УВР 

6. Мониторинг и организация 
дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 

Сентябрь 2016 В 
течение года 

заместитель директора по 
УВР 
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педагогов, участвующих во введе-
нии ФГОС НОО (в т.ч. по курсу 
ОРКСЭ), ФГОС ООП, ФГОС ОВЗ. 

7. Организация внеурочной деятель-
ности в начальной школе и 5-6 
классах: итоги и перспектива. 

Педагогический 
совет, август 2016 

председатель МО учите-
лей начальных классов 

8. Круглый стол «Преемственность в 
обучении» 

Сентябрь 2016 заместитель директора по 
УВР 

9. Круглый стол «итоги адаптации в 5 
классах» 

Октябрь 2016 заместитель директора по 
УВР 

10. Работа в паре, группе, команде: 
практические приемы обучения и 
организации. 

Октябрь 2016 председатель МО учите-
лей начальных классов, 
Учителя школы 

11. Работа с гиперактивнымиобучаю-
щимися: из практики. 

Март 2016 председатель МО учите-
лей начальных классов, 
Учителя школы 

12. Как подготовиться к итоговой ат-
тестации в 4ом классе? 

Сентябрь 2016 Март 
2017 

заместитель директора по 
УВР, 
Учителя 4х классов 

13. Единый методический день в рам-
ках Дня открытых дверей школы 

15 октября, 19 ноября 
2016 

председатель МО учите-
лей начальных классов 

14. Правила подготовки к промежу-
точной аттестации в 5 классе (собе-
седования) 

февраль 2017 председатели МО 

Методическое сопровождение учителей по введению ФГОС НОО, ФГОС ООП 
1. Составление перспективного плана 

повышения квалификации учите-
лей 

Сентябрь 2016 г. заместитель директора по 
УВР, председатель МО 

2. Оказание методической помощи по 
работе с УМК нач школы 

В течение года МО учителей начальных 
классов 
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3. Оказание методической помощи 
учителям 5х-6х классов 

В течение года заместитель директора по 
УВР 

4. Организация посещения уроков 
коллег в школе (составление гра-
фика взаимопосещений) 

Согласно плана ВШК заместитель директора по 
УВР 

5. Посещение открытых уроков у 
учителей предметников (согласо-
вание списка 

Согласно плана ВШК заместители директора 

5. Школьные мероприятия по теме 
«Учет внеучебных достижений» 

В течение учебного 
года 
Согласно плана ВШК 

 

6. Посещения уроков в средней шко-
ле 

В течение учебного 
года 

 

7. Работа с инструментарием по орга-
низации формирующего оценивания 
обучающихся 

В течение учебного 
года 

 

8. Обобщение работы по ведению 
портфеля достижений обучающих-
ся, системы учета внеурочных до-
стижений. 

декабрь 2016г. Учителя школы 

9. МО. Подведение образовательных 
итогов школьного проекта «Итоги 
года». 
Кейсы, анкетирование, конкурсы, 
праздники, . 

В течение учебного 
года - 
промежуточные 
результаты. 
Май 2017 

 

Интерактивные формы методического обучения. Компьютерная грамотность. 
1. Становление информационно-

компьютерной компетентности 
учителя: 

- работа с таблицами; 
- работа с электронной 

доской; 
- создание базы данных 

внеучебных достижений 
обучающихся школы; 

 применение компьютерных техно-
логий в преподавание предметов. 

В течение учебного 
года 

 

2. Групповые и индивидуальные кон-
сультации для учителей начальных 
классов по овладению компьютер-
ной грамотностью. 

В течение учебного 
года 
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Контроль и руководство 
1. Подведение итогов реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООП второго 
поколения 
Экспертная оценка выполнения ра-
бочих программ по предметам в 
рамках ООП и НОО 

Август 2016 г.  

2. Написание всероссийских кон-
трольных работ по математике, 
русскому языку, окружающему 

Апрель-май 2017  

 
 миру в 4 классах   
3. Диагностика профессиональных 

возможностей педагогов Самокон-
троль «Профессиональная компе-
тентность учителя» 

Май 2016г. Май 2017 
г. 

 

4. Входная диагностика обучающихся 
1-6- их классов. 

Сентябрь 2015  

5. Посещение уроков и занятий вне-
урочной деятельности с целью ока-
зания методической помощи по ре-
ализации задач образовательной 
программы на первой ступени обу-
чения. 

В течение учебного 
года 

 

6. Диагностическое логопедическое 
обследование(логопедический дик-
тант) 

сентябрь 2016  

7. Диагностика первоклассников с 
целью выявления дезадаптирован-
ных детей 

Октябрь 2016г.  

8. Коррекционные занятия с перво-
классниками по преодолению деза-
даптации. 

Ноябрь-декабрь 

2016г. 

 

9. Диагностика усвоения программ-
ного материала в 1 -6-их классах 

Согласно плана ВШК  

10. Посещение уроков с целью приме-
нения технологии системно-
деятельностного подхода в обуче-
нии в 1-6 -х классах 

В течение учебного 
года 
Согласно плана ВШК 
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11. Посещение занятий внеурочной 
деятельностью 

В течение учебного 
года 
Согласно плана ВШК 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах: 
совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде решений 
педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, 
резолюций и т. д. 

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО МБОУ лицей №73  г. Пензы 

обеспечивают: 
— преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся; 

— формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 
образовательных отношений; 

— вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

— дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО направлены: 

— на сохранение и укрепление психологического здоровья; 
— на мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
— на психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
— на формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
— на развитие экологической культуры; 
— на выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
— на формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
— на поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
— на выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

3.2.3.Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего об-
разования 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере образования в Российской Фе-
дерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом осо-
бенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8  Федерального законаот 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, нор-
мативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования опре-
деляются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 
учетом формобучения, федеральных государственных требований (при их наличии), типа образова-
тельной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных техно-



147
 

логий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 
учетом иных предусмотренных настоящим Федеральным законом особенностей организации и осу-
ществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 
расчете на одного обучающегося, если иное не установлено статьей 8  Федерального законаот 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

Нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образова-
ния включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уров-
ня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподава-
тельскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с решениями Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в нормативы, определяемые в соответствии с пунктом 3 
части 1 статьи 8 Федерального законаот 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, не могут быть ниже уровня, со-
ответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 
территории которого расположены такие общеобразовательные организации. 

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения ими государственного (муниципального) задания, рассчитанные с учетом нормативных 
затрат на оказание ими государственных (муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим 
лицам и нормативных затрат на содержание государственного (муниципального) имущества,  осу-
ществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии муниципальному бюджетно-
му (муниципальному автономному) учреждению города Пензы на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание им муници-
пальной услуги физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муни-
ципального имущества, заключаемыми между органами государственной власти (органами местного 
самоуправления), осуществляющими функции и полномочия учредителя, и бюджетными или авто-
номными учреждениями. 

Из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетным и автономным учрежде-
ниям предоставляются субсидии на иные цели. 

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий  на иные цели из федерального 
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных 
фондов, местных бюджетов устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 
администрацией или уполномоченными ими органами государственной власти (государственными ор-
ганами), органами местного самоуправления. 

Предоставление субсидий на иные цели,  осуществляется в соответствии с соглашениями о 
предоставлении субсидии, заключаемыми между органами государственной власти (органами местно-
го самоуправления), осуществляющими функции и полномочия учредителя, и бюджетными или авто-
номными учреждениями. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе осуществлять указанную 
деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образо-
вательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по дого-
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ворам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных 
услуг используется указанными организациями в соответствии с уставными целями. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, 
при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от 
такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение бюджетного учреждения. 

В соответствии с бюджетным и гражданским законодательством доход, полученный бюджетным 
учреждением от сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением учредителем или приобретенного 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого иму-
щества, не является доходом бюджета и поступает учреждению в самостоятельное распоряжение. В 
силу федерального законодательства о некоммерческих организациях в случае сдачи в аренду такого 
имущества, финансовое обеспечение содержания этого имущества учредителем не осуществляется. 

 
 
Решением Пензенской городской Думы от 23 декабря 2015 г. N 335-17/6 "О бюджете города Пен-

зы на 2016 год" с изменениями и дополнениями, рассмотрев проект бюджета города Пензы на 2016 
год, представленный администрацией города Пензы, и руководствуясь ст. 22 Устава города Пензы 
Пензенская городская Дума утвердила бюджет на 2016 год. 

Постановлением администрации г. Пензы от 5 августа 2014 г. N 918 "Об утверждении муници-
пальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2015-2020 годы" с изме-
нениями и дополнениями, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 
"Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
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города Пензы", а также руководствуясь ст.ст. 31, 33 Устава города Пензы, Администрация города Пен-
зы утверждена подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муни-
ципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2015-2020 годы".Целью 
подпрограммы является -  создание условий для получения качественного дошкольного, общего и до-
полнительного образования, отдыха детей в каникулярное время, развития творческого потенциала 
детей и подростков и обеспечение доступности получения качественных образовательных услуг. Зада-
чами: 

1) модернизация образовательных программ и технологий обучения, развитие инфраструктуры, 
организационно-правовых форм, обеспечивающих достижение современного качества учебных ре-
зультатов, равную доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образова-
ния, позитивную социализацию детей; 

2) совершенствование и развитие системы организации каникулярного отдыха детей; 
3) совершенствование организации питания детей в образовательных учреждениях; 
4) укрепление материально-технической базы, проведение капитального ремонта зданий и со-

оружений образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями и обеспечение 
их безопасности; обслуживание зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образова-
ния, транспортное обеспечение и техническое сопровождение; 

5) информационно-методическое сопровождение деятельности учреждений образования; 
6) реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
7) реализация механизмов адресной социально-экономической поддержки в системе дошкольно-

го образования; 
8) организация городских мероприятий с обучающимися, воспитанниками и педагогическими 

работниками образовательных учреждений. 
На реализацию муниципальной подпрограммы направляются средства за счет бюджета города 

Пензы и бюджета Пензенской области. 
Закон Пензенской области от 25 декабря 2015 г. N 2863-ЗПО "Об установлении нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности в Пензенской области на 2016 год", в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации", Законом Пензенской области от 4 июля 2013 года N 2413-ЗПО "Об образо-
вании в Пензенской области", устанавливает  нормативы финансового обеспечения образова-
тельной деятельности в Пензенской области на 2016 год. 

На основании приказа Управления образования города Пензы от 29.12.2015 № 384 «Об утвер-
ждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 год в муници-
пальных учреждениях города Пензы, в отношении которых функции и полномочия учредителя вы-
полняет Управление образования города Пензы» в соответствии с Постановлением администрации го-
рода Пензы от 19.05.2009  N 682/1 "Об утверждении Основных требований к качеству предоставления 
муниципальной услуги "Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам" на территории города Пензы",Управлением образования города Пензы сформировано 
муниципальное задание на 2016год на оказание муниципальной услуги "Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного  общего, средне-
го(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам". 
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Для достижения целей и решения поставленных задачутвержденных муниципальной програм-
мы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2015-2020 годы" МБОУ лицею № 73 г. 
Пензы в 2016 году предоставлено в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии муници-
пальномубюджетному (муниципальному автономному) учреждениюгорода Пензы на финансовое 
обеспечение выполнениямуниципального задания, рассчитанной с учетом нормативныхзатрат на ока-
зание им муниципальной услуги физическими (или) юридическим лицам и нормативных затратна со-
держание муниципального имущества и освоено:  
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

Плановый 
объем 

Кассовые    
расходы    

Направление расходов и резуль-
таты их использования 

Субвенция на исполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образо-
вания по финансированию муниципаль-
ных дошкольных образовательных орга-
низаций и муниципальных общеобразова-
тельных организаций 

19 280 
607,00 

19 280 
607,00 

- обеспечение прав граждан на 
доступное качественное дошколь-
ное, общее и дополнительное об-
разование; 
- модернизация материально-
технической базы образователь-
ных учреждений, реализующих 

Структура расчета субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг,  
из бюджета Пензенской области  

(субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов) 
по МБОУ лицей № 73 г. Пензы на 2016год 

 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательныхпрограмм 

начального общегообразования основного общегообразования среднего общегообразования 

Нормативы финансового обеспечения в разрезе уровней общего образования в расчете на одного обучающегося. 

Норматив включает расходы на учебные пособия и средства обучения на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях в размере 534 рубля 

358 чел. 294 чел. 47 чел. 

16 238,40 руб. 23 534,90 руб. 27 062,40 руб. 

Нормативы финансового обеспечения доведения средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в 
Пензенской области до средней заработной платы в Пензенской области в разрезе уровней общего образования 

6 045,40 руб. 8 854,20 руб. 10 212,20 руб. 

Нормативы финансового обеспечения в части педагогического сопровождения одаренных детей в разрезе уровней общего образования 

среднего общего образования 

1 чел. 

2 771,10 руб. 

Норматив финансового обеспечения в части дополнительного профессиональногообразования педагогическимработникам 

37,35 руб. 

668 чел. 
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программы дошкольного, общего 
и дополнительного образования,-
создание современных условий 
для получения образования в со-
ответствии с требования-ми и 
нормативами действующего зако-
нодательства; 
- обеспечение 100% охвата руко-
водящих и педагогических кадров, 
получивших в различной форме 
методическую поддержку, от об-
щей численности руководящих и 
педагогических работников с 
профессиональными потребно-
стями в повышении педагогиче-
ского мастерства; 

Заработная плата 14 509 
658,00 

14 509658,00 Средняя заработная плата работ-
ников соответствуетсредней зара-
ботной плате в экономике по ре-
гиону. 

Начисления на выплаты по оплате труда 4372199,00 4372199,00 Отсутствие задолженности перед 
бюджетом. 

Услуги связи 81023,60 81023,60 обеспечение учебного процесса 
безлимитныминтернетом- 50Мб/с 

Прочие работы, услуги 24 950,00 24 950,00 прохождение 12-ти педагогиче-
ских работников курсов повыше-
ния квалификации 

Увеличение стоимости основных средств 265 296,40 265 296,40 приобретено 3 проектора, 
компьютер, телевизор 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

27 480,00 27 480,00 приобретено набор цветных карт-
риджей, комплект для ремонта 
проектора, тонер Canon 

Расходы на создание условий для предо-
ставления общедоступного и бесплатного 
общего образования 

4 705 567,32 4 668 108,95 обеспечение прав граждан на до-
ступное качественное дошколь-
ное, общее и дополнительное об-
разование; 
модернизация материально-
технической базы образователь-
ных учреждений, реализующих 
программы дошкольного, общего 
и дополнительного образова-
ния,создание современных усло-
вий для получения образования в 
соответствии с требованиями и 
нормативами действующего зако-
нодательства; 

Заработная плата 1 282 717,28 1 282 717,28 Средняя заработная плата работ-
ников соответствует средней зара-
ботной плате в экономике по ре-
гиону. 

Прочие выплаты 809,68 809,68 пособие по уходу за ребенком до 
достижения 3-хлет 

Начисления на выплаты по оплате труда 382 624,72 356 296,00 В результате недофинансирования 
образовалась задолженность перед 
бюджетом за декабрь 2016г. 

Услуги связи 6 081,59 6 081,59 постоянные услуги ГТС, местные 
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повременные, внутризоновые, со-
товые, междугородние соедине-
ния. 

Коммунальные услуги 1 735 425,00 1 735 425,00 Оплата услуг за горячее, холодное 
водоснабжение, водоотведение, 
отопление, электроэнергию. 

Работы, услуги по содержанию имущества 302 056,23 291 995,30 Оплата услугпо: 
- вывозу ТБО; 
- дератизации и дезинсекции по-
мещений,  
- анализу воды бассейна (проведе-
ние лабораторных исследований 
(испытаний) и измерений; 
- испытанию изоляции электро-
оборудования до 1000В; 
- ремонту 2-х дверных блоков; 
- проверке работоспособности 
пожарного гидранта; 
- проверке работоспособности ис-
точника наружного противопо-
жарноговодоснабжения; 
- проверке и перезарядке27-ми 
огнетушителей; 
- проверке состояния огнезащит-
ной обработки (пропитка) штор 
150м²; 
- испытанию средств защиты (ди-
электрических перчаток и бот); 
- поверке манометров избыточно-
го давления; 
- ремонту ноутбука, МФУ, за-
правке картриджей; 
 техническому обслуживанию: 
-комплекса технических средств 
охраны;  
-автоматической пожарной сигна-
лизации; 
- средств радиомодема для прямой 
связи; 
- теплосчетчика; 
- вентиляционного канала; 
На конец 2016года имеется за-
долженность в связи с недофинан-
сированием. 

Прочие работы, услуги 319 920,31 318 851,59 Оплата услуг по: 
- экстренному вызову сотрудни-
ков вневедомственной охраны по-
лиции; 
- специальной оценке условий 
труда; 
- проведению обязательных пред-
варительных медицинских осмот-
ров при поступлении на работу и 
обязательных периодических ме-
дицинских осмотров сотрудников; 
- оказанию медицинских услуг 
медицинского работника на время 
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проведения занятий в бассейне; 
-   изготовлению СКПЭП; 
- предоставлению правана исполь-
зование ПО для управления сер-
тификатом с выдачей квалифици-
рованногосертификата для сдачи 
электронной отчетности; 
- предоставлению  консультаци-
онных услуг по 1С: Предприятие; 
- предоставлению информацион-
ных услуг  по сопровождению 
ЭЦП "Система ГАРАНТ"; 
- изготовлению бланков 
аттестатов. 
На конец 2016года имеется за-
долженность в связи с недофинан-
сированием 

Прочие расходы 675 932,51 675 932,51 Уплата налоговых платежей по 
налогу на имущество, налогу на 
землю, транспортному налогу; 
госпошлин 

 
В соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели муниципаль-

ному бюджетному учреждению города Пензы МБОУ лицею № 73 г. Пензы выделено субсидий на иные цели и 
освоено: 

 
Цели использования субсидий на иные цели Плановый 

объем 
Кассовые    
расходы    

Направление расходов 
и результаты их ис-
пользования 

Расходы на создание условий для предоставления 
общедоступного и бесплатного общего образования 

17300,00 0,00 модернизация матери-
ально-технической ба-
зы, создание современ-
ных условий для полу-
чения образования в 
соответствии с требова-
ниями и нормативами 
действующего законо-
дательства -установка, 
замена счетчиков ХВС. 
На конец 2016года име-
ется задолженность в 
связи с недофинансиро-
ванием 

Расходы на обеспечение обучающихся 1-11 классов 
горячим питанием 

568 502,00 490 616,00 обеспечение воспитан-
ников и обучающихся 
полноценным каче-
ственным горячим пи-
танием. 
На конец 2016года име-
ется задолженность в 
связи с недофинансиро-
ванием 

  Расходы на организацию питания детей в оздоро-
вительных лагерях с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время 

144 825,00 144 825,00 обеспечение детей ор-
ганизованными форма-
ми отдыха в каникуляр-
ное время; обеспечение 
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Субсидии на организацию отдыха детей в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием в канику-
лярное время 

211 540,00 211 540,00 воспитанников и обу-
чающихся полноцен-
ным качественным пи-
танием способствует  
увеличению охвата де-
тей школьного возраста 
оздоровлению в оздо-
ровительных лагерях с 
дневным пребыванием 
детей в каникулярное 
время 

Расходы на мероприятия по выполнению наказов 
избирателей, поступивших депутатам Пензенской 
городской Думы по учреждениям образования 

96 500,00 0,00 модернизация матери-
ально-технической ба-
зы, создание современ-
ных условий для полу-
чения образования в 
соответствии с требова-
ниями и нормативами 
действующего законо-
дательства - ремонт 
кровли тира. 
На конец 2016года име-
ется задолженность в 
связи с недофинансиро-
ванием 

Исполнение судебных решений 

5 605,00 5 605,00 возмещение расходов 
по уплате государ-
ственной пошлины 
ООО «РУСКОМ» со-
гласно исполнительного 
листа № ФС № 
007104384 от 
11.04.2016г. 

Расходы на создание условий для предоставления 
общедоступного и бесплатного общего образования 

37 083,08 37 083,08 Погашение кредитор-
ской задолженности за 
2015 год, образовав-
шейся в связи с недо-
финансированием 

35 932,79 35 932,79 

Расходы на обеспечение обучающихся 1-11 классов 
горячим питанием 

40 235,00 40 235,00 

Расходы на мероприятия по выполнению наказов 
избирателей, поступивших депутатам Пензенской 
городской Думы по учреждениям образования 

153 500,00 153 500,00 Оплата кредиторской 
задолженности по ис-
полнительному листу 
№ ФС № 007104384 от 
11.04.2016г. за ремонт 
кровли тира произве-
дённый в 2015году. 

  Субвенция на исполнение отдельных государ-
ственных полномочий Пензенской области по осу-
ществлению денежных выплат молодым специали-
стам (педагогическим работникам) муниципальных 
общеобразовательных организаций и образователь-
ных организаций дополнительного образования 

105 000,00 105 000,00 устранение дефицита 
педагогических кадров, 
повышение престижа 
профессии «учитель», 
развития творческого 
потенциала молодых 
педагогов и их привле-
чение для работы в об-
разовательные органи-
зации 

31 710,00 31 710,00 
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С октября 2013 года для повышения экономического потенциала,  формирования и развития 
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в ин-
теллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также для организации их свободного времени, 
лицей оказывает платные образовательные услуги. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессио-
нальную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

За 2016 год на лицевой счет лицея поступило доходов от платных услуг2 749 540 (два миллиона 
семьсот сорок девять тысяч пятьсот сорок) рублей99копеек. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

МБОУ ЛИЦЕЙ № 73 г. ПЕНЗЫ 
 
Наименование платных 
дополнительных 
образовательных 
услуг 

Наименование 
программы (курса) 

Форма 
предоставления 
услуг 

наполняемость 
группы 

Кол-во 
занятий 
в месяц 

Стоимость 
одного 
занятия  

Стоимость 
обучения в 
месяц 

Центр дошкольного 
развития 

Программно-
методический 

комплекс 
«Преемственность» 

групповая 15 чел. 20 60 1200,00 

курс углубленного изуче-
ния английского языка  

Mary Bowen  
"English World" групповая 8 чел. 8 125 1000,00 

курс Логические игры 
«развитие 

познавательных 
способностей» 

групповая 15 чел. 4 70 280,00 

курс Математика и 
конструирование  «математика» групповая 15 чел. 4 70 280,00 

Посещение плавательного 
бассейна закрытого типа 

для проведения групповых 
учебно-оздоровительных 

занятий с детьми 

 групповая 15 чел.  243,32  

 
Структура поступлений денежных средств 

полученных в результате оказания платных услуг 
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Структура расходов денежных средств 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Остаток средств на 
начало года 

110 320,04 Направление расходов и результаты их использования 

130, Доходы 
от оказания платных 
услуг 

2 749 540,99  

Расходов всего, 
в том числе: 

2 781 680,06  

Заработная плата 1 561 020,78 Средняя заработная плата работников соответствует средней заработной плате в экономике по 
региону. 

Прочие выплаты 23 480,00 Командировочные расходы – поездка ученика 11а класса Игонина Егора с учителем технологии 
Пегановым С.Ю. на Всероссийскую профильную смену «Начни IT» в г. Анапа с 27.10.2016 по 
12.11.2016г. 

Начисления на выплаты 
по оплате труда 

469 006,35 Перечисление страховых взносов. Отсутствие задолженности перед бюджетом. 

Услуги связи 27 320,89 Оплата постоянных услуг ГТС, местных повременных, внутризоновых, сотовых, междугородних 
соединений, обеспечение административного процесса безлимитным интернетом - 8Мб/с, або-
нентская плата за КТВ 

Работы, услуги 
по содержанию имуще-
ства 

29 418,00 техническое обслуживание оборудования бассейна, оргтехники, заправка и профилактика карт-
риджей, ремонт насоса в бассейне. 
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Увеличение стоимости 
основных средств 

507 597,00 В целях модернизации материально-технической базыприобретено:  
Жалюзи вертикальных – 8 штук на сумму 39062,00 руб. 
Художественной литературы – 76 экземпляровна сумму 14989,00 руб. 
Доска  ДО-32 зеленая – 1 штукна сумму 7678,00 руб. 
Комплектов ученических 2- местных (парта + 2 стула) – 96 комплектов на сумму 252600,00 руб. 
Светильников - 29 штук на сумму 56750,00 руб. 
Компьютеров – 3 штуки на сумму 128758 руб. 
Стол одно тумбовый со створкой – 2 штуки на сумму 5400 руб. 
Шкаф кухонный под мойку – 1 штука на сумму 1660 руб. 
Стул Вега ткань – 1 штука на сумму 700 руб. 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

163 837,04 Для создания современных условий в соответствии с требованиями и нормативами действующе-
го законодательства,приобретено: 
- химических реагентов для водоподготовки бассейна на сумму - 22277 руб.; 
- канцелярских товаров на сумму – 74466,89 руб. 
- щеток для пылесоса Emaux CE 206 – 1 штука на сумму 1350 руб. 
- картриджейEpson – 2 штуки на сумму 3100 руб. 
- хозяйственных товаров на сумму 11571,63 руб. 
- краски - 186 кг  на сумму 21018,16 руб. 
- расходных материалов и запчастей для Робототехники  на сумму 19269,36 руб. 
- расходных материалов для уроков технологии на сумму 3450 руб. 
- классных журналов, журналов для факультативных занятий, личные карты обучающихся на 
сумму 7334,00 руб. 

Остаток средств на ко-
нец года 

78 180,97  

МБОУ лицеем № 73 г. Пензы, на основании Решений Пензенской городской Думы, вынесенных 
на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности города Пензы, утвержденного решением Пензенской город-
ской Думы от 26.06.2009 №78-7/5, ст. 22 Устава города Пензы, передано имущество в безвозмездное 
пользование: 

1) медицинским организациям для охраны здоровья обучающихся и работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

2) организации общественного питания для создания необходимых условий для организации 
питания обучающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

3) физкультурно-спортивным организациям для создания условий для занятия обучающимися 
физической культурой и спортом. 

За счет возмещения арендаторами и ссудополучателями расходов за коммунальные услуги на 
лицевой счет лицея в 2016 году поступило 498 700 (четыреста девяносто восемь тысяч семьсот) руб-
лей 56 копеек. 

Структура поступлений денежных средств 
полученных в результате возмещения расходов за коммунальные услуги 
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Структура расходов денежных средств 

 

 
 

Остаток средств на начало года -14 779,49 отрицательный остаток на начало года образовался в результате оплаты расходов за 
коммунальные услуги за счет средств полученных от оказания платных услуг, в целях 
недопущения образования кредиторской задолженности перед поставщиками услуг 
на конец года, в связи не возмещением данных расходов ссудополучателями   

Доходы от возмещения расхо-
дов за коммунальные услуги 

498 700,56 Направление расходов и результаты их использования 

Расходов всего, в том числе: 505 478,33  

Коммунальные услуги 500 219,61 оплата коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение (ХВС и ГВС), водоотве-
дение, электроснабжение, вывоз ТОБ, транспортного налога по переданным в без-
возмездное пользование площадям и оборудованию согласно договору на передачу 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

1 544,72 
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 Прочие расходы 3 714,00 нежилого помещения, оборудования, автомобиля в безвозмездное пользование, а 
также согласно договоров аренды. 

Остаток средств на конец года -21 557,26 отрицательный остаток на конец года образовался в результате оплаты расходов за 
коммунальные услуги за счет средств полученных от оказания платных услуг, в целях 
недопущения образования кредиторской задолженности перед поставщиками услуг 
на конец года, в связи не возмещением данных расходов ссудополучателями   

 
На  основании   Постановления   Администрации   города  Пензы  №   19  от 14.01.2016 г. (с из-

менениями и дополнениями). Родители, частично оплачивают стоимость питания воспитанника во 
время нахождения его в оздоровительном лагере с дневным пребыванием в каникулярное время: вес-
ной - в размере 20%, летом - в размере 37% от стоимости набора продуктов питания. 

Доход от родительской  платы  за  период пребывания детей в оздоровительном лагере составил 
126935 (сто двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек. 

Данные средства были направлены на оплату договора на оказание услуг по организации пита-
ния в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в период школьных каникул 

 
С целью повышения уровня финансовой обеспеченности, лицей с согласия собственника, сдает 

в аренду помещения. Доходы от приносящей доход деятельности (аренда)за 2016 год составили 348 
963 (триста сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 90 копеек. 

 
Структура поступлений денежных средств 

полученных в результате сдачи в аренду помещений 
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Структура расходов денежных средств 
 

.  
 
 
 

Остаток средств на начало года 1 236,00  

  Доходы от приносящей доход деятельности 
(собственные доходы учреждения) аренда 

262 164,90 Направление расходов и результаты их использования 

Расходов всего, в том числе: 256 038,82  

Работы, услуги по содержанию имущества 11 000,00 оплата услуг по промывке и опрессовке (гидравлическим испытани-
ям) системы отопления и индивидуального теплового пункта 

Прочие работы, услуги 83 445,55 оплата услуг:  
- консультационное сопровождение по 1С: Предприятие, ИТС под-
писка; 
- информационные услуги  по сопровождению ЭЦП "Система ГАРАНТ" 
-годовой доступ к программе «тарификация онлайн»; 
- обучение кадров; 
- повышение квалификации. 

 Прочие расходы 23 149,63 Уплата налоговых платежей по налогу на имущество, налогу на зем-
лю, транспортному налогу; пеней. 

Увеличение стоимости основных средств 34 146,00 Для осуществления сварочных работ своими силами был приобретен 
сварочный комплект на сумму 17346,00 руб. 
Для оборудования кабинетов приобретено две настенных доски на 
сумму 16800,00 руб. 

Увеличение стоимости материальных запасов 104 297,64 Для создания современных условий в соответствии с требованиями и 
нормативами действующего законодательства, приобретено: 
-хозяйственных товаров на сумму 9240,10 руб.; 
- канцелярских товаров на сумму 4228,94 руб.; 
- сантехники на сумму 15605,00 руб.; 
- краски 90 кг на сумму 6513,60руб.; 
- 7 халатов для уборщиц на сумму 6650,00 руб.; 
- 3 оконных блока на сумму 58000,00 руб. для класса начальной шко-
лы; 
- 2 банера на сумму 4060,00 руб. 

Остаток средств на конец года 7 362,08  
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В целях наращивания и приумножения ресурсов, составляющих материальные и нематери-
альные активы, увеличения их потенциала в решении социально-экономических проблем, развития и 
укрепления научно-технической и материальной базы, социальной инфраструктуры, развитие до-
полнительного образования, досуга и обеспечения безопасности, лицею оказывается благотвори-
тельная помощь.  

За 2016 год пожертвовано: материальных запасов на 80 500 (восемьдесят тысяч пятьсот) руб-
лей 00 копеек.  
 С целью пополнения фондов школьных библиотек из муниципальной казны была передана 
учебная литература  на сумму   537 677 (пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот семьдесят семь) руб-
лей 23 копейки поставлено 1 175 экземпляров учебников. 

В целях реализации комплекса мер по созданию условий и механизмов развития системы об-
щего образования как основы формирования инновационного потенциала Пензенской области, из 
муниципальной казны города Пензы передано на баланскомплект робототехники для развития дет-
ского технического творчества в образовательных организациях г. Пензы,  который представляет со-
бой оптимальный набор, позволяющий организовать обучение основам робототехники в школе и в 
учреждениях дополнительного образования, как в учебном процессе, так и для участия в соревнова-
ниях. Комплект представляет собой совокупность нескольких наборов конструкторов, предназна-
ченных для разных возрастов и направлений применения стоимостью 180 585 (сто восемьдесят ты-
сяч пятьсот восемьдесят пять) рублей00 копеек. 
 В 2016 году лицей заключил 125 гражданско-правовых и иных договоров и контрактов.  

В порядке, установленном федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 65 договоров, из них: 
1 закупка осуществлена конкурентным способом определения поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) (запрос котировок) у СМП и 64 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля). 

В порядке, установленном федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  -  60 закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

 
3.2.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена в со-
ответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образова-
тельной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом пе-
речни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 
деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические ре-
комендации, в том числе: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-
ждениях»; 
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- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локаль-

ными актами образовательной организации разработанные с учётом особенностей реализации ос-
новной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную образовательную 
программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудовани-
ем, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и пе-
дагогических работников; 

- помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, тех-
ническим творчеством, иностранными языками; 

- помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореогра-
фией и изобразительным искусством; 

- помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- актовым залом; 
- спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, спортив-

ными площадками, тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе го-
рячих завтраков; 

- административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудова-
нием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
ОВЗ; 

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
- участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 
Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по ис-
пользованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных 
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные (инновационные) 
средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (пе-
чатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 
инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 
канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учётом: 
- возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
- его необходимости и достаточности; 
- универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для ре-

шения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 
также при использовании разнообразных методик обучения); 

- необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного ре-
жима работы участников образовательных отношений; 

- согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, про-
граммной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 
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- аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и ти-
ражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образова-
тельных отношений; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, 
систему контроля и мониторинга качества знаний; 

- программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 
прикладное программное обеспечение; 

- электронные образовательные ресурсы по предметным областям 

Важно также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений, необходимо-
го набора зон (для осуществления образовательнойдеятельности и хозяйственной деятельности, ак-
тивной деятельности, сна и отдыха, питанияобучающихся), площадь, инсоляция, освещённость и 
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуаль-
ных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации 
всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования должны обеспечивать: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятель-
ной познавательной деятельности обучающихся; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове-
дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного обору-
дования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, веще-
ственных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
- развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в се-
ти Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, рабо-
та в библиотеке и др.); 

- наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых пла-
нов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тради-

ционных инструментов и цифровых технологий; 
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 
- планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиови-
деоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обу-
чающихся; 
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- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обу-

чающихся и педагогических работников. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС)понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации. 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 
- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 
- в естественно-научной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

3.2.5. Информационно - методические условия реализации основной образовательной 
программы ____________________________  _________________________________________  
Направление Информационное обеспечение 
Планирование образовательного процесса и 
его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 
учебники, методическая литература, комплекты 
программно-прикладных средств, ресурсы сети 
Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 
размещение учебных материалов, 
предназначенных для образовательной 
деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 
учащихся (в том числе электронных), 
дистанционное обучение с использованием 
образовательных порталов и сайтов учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в 
Интернете, к размещаемой информации для 
участников образовательного процесса 
(включая семьи учащихся), методических 
служб, органов управления образованием 

Развитие сайта школы, электронных журналов 
учащихся, создание локальных актов, 
регламентирующих работу локальной сети 
школы и доступ учителей и учащихся к ресурсам 
Интернета 
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дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной 
сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 
обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 
видео сообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения 
гипермедиа сообщений в информационной среде организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

- поиска и получения информации; 
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
- вещания (подкастинга), использования аудиовидео-

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 
- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов, реализации художественно- оформительских и издательских проектов, натурнойи 
рисованной мультипликации; 
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- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно- исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно- образовательной среде образовательной организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, 
фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических 
и аудиовидео материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
 

 
3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий образовательной 

программы  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной обра-

зовательной программы образовательной организации должно быть создание и поддержание ком-
фортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, соци-
ального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную про-
грамму начального общего образования, условия должны: 

- соответствовать требованиям ФГОС; 
- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 
- обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной органи-

зации и достижение планируемых результатов ее освоения; 
- учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, за-

просы участников образовательной деятельности; 
- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 
Раздел основной образовательной программы образовательной организации, характеризую-

щий систему условий, должен содержать: 
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- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования образователь-
ной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
- систему мониторинга и оценки условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы образователь-

ной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе разработки программы 
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основ-
ной образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ос-
новной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом по-
требностей всех участников образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся услови-
ях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных эта-
пов разработанного графика (дорожной карты) 

 
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы усло-
вийреализации основной образовательной программы 
 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 
. Нормативное обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1 Наличие решения органа гос-
ударственно-общественного 
управления о введении в обра-
зовательной организации 
ФГОС НОО 

январь 2011 г. 

 2.Разработка на основе пример-
ной основной образовательной 
программы начального общего 
образования основной образо-
вательной программы образо-
вательной организации 

Январь-август 2011(г. с вне-
сением изменений) 

 3.Утверждение основной обра-
зовательной программы орга-
низации, осуществляющей об-
разовательную деятельность 
 

Август 2011 с последующим 
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 4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы тре-
бованиям ФГОС НОО 

2011г. 

постоянно 

 5. Приведение должностных 
инструкций работников образо-
вательной организации в соот-
ветствие с требованиями ФГОС 
НООа и тарифно-
квалификационными характе-
ристиками и профес-
сиональным стандартом 

2011г. 

постоянно 

 6. Разработка и утверждение 
плана-графика введения ФГОС 
НОО 

2011 

 7. Определение списка учебни-
ков и учебных пособий, исполь-
зуемых в образовательной дея-
тельности в соответствии с 
ФГОС НОО 

Март 2011 ежегодно 

 8. Разработка: 
— образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, 
модулей; 
— годового календарного 
учебного графика; 
— положений о внеурочной 
деятельности обучающихся; 
— положения об организации 
текущей и итоговой оценки до-
стижения обучающимися пла-
нируемых результатов освоения 
основной образовательной про-
граммы; 
— положения об организации 
обучения детей с ОВЗ. 

2011 - 2012 с последующими 
изменениями 

II. Финансовое обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Определение объёма расхо-
дов, необходимых для реализа-
ции ООП и достижения плани-
руемых результатов 

2011 

ежегодно 

 2. Корректировка локальных 
актов (внесение изменений в 
них), регламентирующих уста-

2011 
регулярно, один раз в полу-
годие 
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новление заработной платы ра-
ботников образовательной ор-
ганизациив том числе стимули-
рующих надбавок и доплат, по-
рядка и размеров премирования 

 3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому дого-
вору с педагогическими работ-
никами 

По мере необходимости 

III. Организационное обеспе-
чение введения ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений 
по организации введения 
ФГОС НОО 

постоянно 

 2. Разработка и реализация мо-
делей взаимодействия общеоб-
разовательных организаций и 
организаций дополнительного 
образования, обеспечивающих 
организацию внеурочной дея-
тельности 

2011-2012 

постоянно 

 3. Разработка и реализация си-
стемы мониторинга об-
разовательных потребностей 
обучающихся и родителей по 
использованию часов вариатив-
ной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

2011-2012 

постоянно 

 4. Привлечение органов госу-
дарственно-общественного 
управления образовательной 
организацией к проектирова-
нию основной образовательной 
программы начального общего 
образования 

постоянно 

IV. Кадровое обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспече-
ния введения и реализации 
ФГОС НОО 

Январь 2011 

 2. Создание (корректировка) 
плана- графика повышения ква-
лификации педагогических и 
руководящих работников в свя-
зи с введением ФГОС НОО 

2011 

постоянно 

 3. Разработка (корректировка) 
плана научно-методической ра-
боты (внутришкольного повы-

ежегодно 
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шения квалификации) с ориен-
тацией на проблемы введения 
ФГОС НОО 

V. Информационное обеспе-
чение введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образо-
вательной организации инфор-
мационных материалов о вве-
дении ФГОС НОО 

постоянно 

 2. Широкое информирование 
родительской общественности 
о введенияи реализации ФГОС 
НОО и порядке перехода на них 

постоянно 

 3. Организация изучения обще-
ственного мнения по вопросам 
введенияи реализации ФГОС 
НОО и внесения дополнений в 
содержание ООП 

постоянно 

 4. Обеспечение публичной от-
чётности образовательной ор-
ганизациио ходе и результатах 
введения и реализации ФГОС 
НОО 

В установленные сроки 

VI. Материально-
техническое обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Анализ материально-
технического обеспечения вве-
дения и реализации ФГОС НОО 
начального общего образования 

2011 

 2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
образовательной организации 
требованиям ФГОС НОО 

2011-2012 

постоянно 

 3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических усло-
вий требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

 4. Обеспечение соответствия 
условий реализации ООП про-
тивопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников обра-
зовательной организации 

постоянно 

 5. Обеспечение соответствия 
информационно-
образовательной среды требо-
ваниям ФГОС НОО 

постоянно 

 6. Обеспечение укомплектован-
ности библиотечно-
информационного центра пе-
чатными и электронными обра-
зовательными ресурсами 

постоянно 



171 
 

 7. Наличие доступа образова-
тельной организации к элек-
тронным образовательным ре-
сурсам (ЭОР), размещённым в 
федеральных, региональных и 
иных базах данных 

постоянно 

 8. Обеспечение контролируемо-
го доступа участников образо-
вательных отношений к инфор-
мационным образовательным 
ресурсам в Интернете 

постоянно 

 
Система внутришкольного контроля 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить 
реальные данные по состоянию образовательного процесса лицее №73  в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечение уровня преподавания и качества обучения, 
воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым ФГОС и 
позволяющие создавать целостную образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 
- осуществление контроля за достижениями учащимися уровня обученности в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов; 
- осуществление контроля за обеспечением содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 
- осуществление контроля за выполнением программ инвариантной части учебного 

плана; 
- предъявление требований к преподаванию, соответствующего программе развития 

целостной образовательной среды; 
- осуществление контроля за качеством преподавания, методическим уровнем и 

повышением квалификации педагогов; 
- осуществление контроля за соблюдением санитарно - гигиенических требований к 

образовательному процессу; 
- осуществление контроля за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного 

образования. 
Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволит иметь 

данные о реальном состоянии образовательного пространства лицея №73. 
В рамках внутришкольного контроля предполагается мониторинг, включающий в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, 
воспитанности и развитии учащихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг 
будет осуществляться как по промежуточным, так и по конечным результатам, что позволит 
своевременно корректировать темпы прохождения программ, содержание образования, выбор форм, 
средств и методов обучения наиболее удовлетворяющих повышению качества образования. 

Главный итог проведения внутришкольного контроля - достижение всеми обучающимися 
базового уровня обученности, соответствующего государственным образовательным стандартам, 
готовность обучающихся к освоению нового содержания образования по предметам, педагогическая 
диагностика (неудач). 
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Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности между 
курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного контроля станет базой для 
возможной модификации учебного плана. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом в лицее №73 осуществляется по 
традиционным направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания. 
- выполнение учебных программ; 
- эффективность урока; 
- методический уровень учитель, рост профессионального мастерства; 
- обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 
- индивидуальная работа с детьми; 
- соответствие преподавания Программе развития школы; 
- выполнение санитарно - гигиенических требований. 
2. Контроль за качеством обучения. 
- уровень знаний, умений и навыков учащихся; 
- достижение государственных образовательных стандартов; 
- навыки самостоятельного познания учащихся. 
3. Контроль за ведением школьной документации. 
- ведение школьных журналов; 
- ведение электронного классного журнала; 
- ведение ученических дневников; 
- ведение ученических тетрадей; 
- оформление личных дел учащихся. 
План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 

работы целевых подпрограмм Программы развития школы. 
Формирование плана контроля производится на основе анализа данных диагностических 

срезов знаний, диагностики основ обучения, мониторинга по изучению возможностей, запросов и 
потребностей обучающихся, родителей и педагогов, мониторинга соответствия установленным 
потребностям. 
Анализ и оценка качества освоения образовательной программы 

Качество освоения образовательной программы отражается через образовательные 
результаты обучающихся: 

- предметные 
- метапредметные 
- личностно-значимые. 
Требования к основным предметным результатам: 
Выполнение на уровне базовых знаний: итоговых предметных тестов, грамотная письменная 

речь, умение строить высказывания в определённом стиле в соответствии с изученными 
орфографическими и пунктуационными нормами, владение навыками устного счёта, знание правил 
поиска неизвестного компонента в уравнениях и умение применять эти правила, умение работать с 
различными картами. 

Требования к основным метапредметным результатам: 
Универсальные учебные умения: самостоятельно работать со справочной и дополнительной 

литературой; находить межпредметные связи; связно, осмысленно и творчески пересказывать 
содержание изученного материала; осмысленно ставить перед собой учебные цели и задачи и 
достигать их; самостоятельно организовывать свою работу на уроке; самостоятельно выполнять 
действия по алгоритму; умение формулировать разноуровневые вопросы; графически оформлять 
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изучаемый материал; составлять свой текст на основе изученного материала; аргументировать свою 
точку зрения на основе изученного материала; грамотно оформлять задания в тетради; выражать 
свои мысли устно и письменно. 

Уровень развития познавательных процессов: наблюдательность; осмысленное запоминание 
прочитанного или прослушанного текста; скорость освоения нового материала, соответствующего 
базовому; умение самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи, самостоятельно 
выделять в изучаемом материале существенные характеристики; развитое произвольное внимание. 

Требования к результатам личностного развития: 
- Мотивационные характеристики, общая культура: мотивация к обучению, 

осмысленное отношение к учебному процессу; начитанность на базовом уровне. 
- Коммуникативные характеристики: речевая культура, коммуникативные качества 

(умение вести диалог, устанавливать контакт, слушать и принимать точку зрения собеседника, 
грамотно отстаивать свою точку зрения); умение дружить, умение и желание помогать 
одноклассникам и другим людям; умение общаться и работать в коллективе; умение свободно 
общаться со старшими школьниками и учителями, находить с ними общий язык. 

- Волевые и деятельностные характеристики: ответственность при выполнении 
самостоятельных заданий; прилежание, аккуратность, исполнительность, трудолюбие; 
целеустремлённость, проявление инициативы; саморегуляция; волевые качества при столкновении с 
трудным материалом, старательность; умение самостоятельно планировать и организовывать своё 
время; умение самостоятельно принимать решения в учебном процессе. 

- Индивидуальное развитие: умение осознавать свои индивидуальные способности для 
дальнейшего их развития. 

Таким образом, у выпускника начальной школы лицея №73 должны быть сформированы 
следующие основные компоненты учебной деятельности: базовый уровень овладения учебными 
навыками и действиями; соответствующее возрастным нормам развитие познавательной сферы; 
достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального развития, нормальный 
или высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебно-познавательные мотивы; 
сформированный контроль и самоконтроль; положительная самооценка. 

Планируемые результаты разработаны на основе требований к освоению основных 
образовательных программ и учитывают содержание базисного учебного плана, фундаментального 
ядра содержания общего образования, программы формирования УУД, системы оценки, а также 
потребности учащихся, родителей и общества. 
Анализ и оценка качества управленческой деятельности 

Организационная структура управления МБОУ лицей №73 г.Пензы из 4 уровней: 
- уровень директора, 
- уровень заместителей директора, 
- уровень учителей и воспитателей групп продленного дня, 
- уровень родителей и учащихся. 
Административное управление школой осуществляет директор. Основной функцией 

директора является координация усилий всех участников образовательного процесса через Совет 
школы, Попечительский совет, Педагогический совет. Деятельность субъектов управления 
(Общешкольная конференция, Совет школы, Попечительский совет, Педагогический совет) 
определяется соответствующими Положениями и локальными актами (см. раздел 1 данной 
Программы). 

Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным процессом и 
осуществляют мотивационно - целевую, информационно-аналитическую, планово-
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прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную и оценочно-
результативную функцию. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательной организации должно быть создание и поддержание 
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 
программу начального общего образования, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 
- обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 
- учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
- систему мониторинга и оценки условий. 
Система условий реализации основной образовательной программы образовательной 

организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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Общая схема технологии управления разработкой и реализацией образовательной 
программы: 

№ Основные этапы 
1 Самоопределение 

разработчиков 
программы школы, 
нормируемого 
требованиями ФГОС 
общего образования и 
принятие 
ответственной 
позиции: 

• анализ социального заказа и формулировка на его основе 
миссии школы; 
• анализ компонентов образовательной системы школы 
(целей образования; учебных планов; учебно-методического 
обеспечения; технологий и форм организации 
образовательного процесса; способов образовательной 
диагностики; ресурсного обеспечения) с целью определения 
необходимых для проектирования образовательной 
программы изменений; 
• определение принципов образовательной политики школы 
в рамках концептуальной идеи. 

2 Соорганизация управленческих позиций в форме методического совета, формирование 
организационной структуры управления реализацией образовательной 
программы школы. 

3 Разработка и 
легитимизация 
образовательной 
программы школы 

• разработка учебного плана начальной школы и его 
обоснование: пояснительная записка; 

• характеристика программно-методического обеспечения 
учебного плана и используемых педагогических технологий, в 
том числе информационно-коммуникационных: 
• характеристика необходимого для реализации 
образовательной программы материально-технического 
обеспечения: 

• разработка технологической карты внеучебной 
деятельности; 
• разработка рабочих учебных, надпредметных программ, 
программ воспитания и социализации школьников; 
• разработка программ формирования здорового и 
безопасного образа жизни; 

• определение критериев, показателей, инструментария 
оценки результатов и качества образовательной программы; 
оценки результатов и качества индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся; оценки условий 
реализации образовательных программ; 

• разработка нормативной базы, регламентирующей 
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 реализацию образовательной программы ОУ (сводное расписание 
учебных занятий и внеурочной деятельности обучающихся; 
включающее в себя определение её основных целей (общих для 
ряда или всех учебных предметов) и рекомендации для учителей 
по использованию ресурсов времени на домашнюю работу 
обучающихся; рекомендации (или пакет локальных актов: 
положений, инструкций, приказов и т.п.) для педагогических 
работников по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; рекомендации для учителей по организации 
контроля текущей успеваемости обучающихся, промежуточного и 
итогового контроля усвоения образовательной программы; свод 
инструкций по обеспечению комплексной безопасности 
образовательного процесса и т.п.) 

44 Реализация 
образовательной 
программы школы 

• планирование (разработка планов деятельности в рамках 
отдельных блоков образовательной программы), организация 
(координация деятельности субъектов всех уровней 
организационной структуры управления реализацией 
образовательной программы), 
• руководство (мотивация и стимулирование участников 
процесса реализации образовательной программы, поддержка 
профессионального общения и распространения опыта, 
• управленческое консультирование и контроль (констатация, 
экспертная аналитическая оценка достигнутых результатов и 
выводы для коррекции процесса реализации образовательной 
программы школы) выполнения работ в рамках отдельных блоков 
основной образовательной программы образовательного 
учреждения в соответствии с разработанным сетевым графиком. 

55 Мониторинг 
реализации обра-
зовательной программы 
образовательного учре-
ждения 

• сопоставление запланированных и достигнутых результатов; 
• подготовка ежегодного публичного отчета о реализации 
образовательной программы ОУ; 
• выявление проблемных ситуаций; 
• корректировка целей и задач по отдельным (проблемным) 
направлениям образовательной программы. 


