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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка к образовательной программе 

начального общего образования  

    Образовательная программа начального общего образования МБОУ «ООШ № 15» 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 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. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

в соответствии с нормативными документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";



2.Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ МО РФ «Об утверждении и введении вдействие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» № 373 

от 06.10.2009г.);



3.Примерной основной образовательной программой начального общего образования. 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 08.04.2015г. №1/15);

 
4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации иосуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;



5.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;



6.Уставом МБОУ «ООШ № 15» г. Рубцовска.

   Образовательная программа начального общего образования является частью общей 

образовательной программы МБОУ «ООШ № 15», ключевым документом, 

определяющим организационно-управленческие и содержательно-деятельностные 

составляющие образовательного процесса на  этапе общего начального образования, она  

согласуется с миссией, целью и задачами деятельности школы. 

 Миссия школы состоит в создании оптимальных условий, обеспечивающих: 

 качественное освоение учащимися стандартов обучения  

 устойчивое развитие школы на основе удовлетворения образовательных 

потребностей социума,  

 достижение качества образования и обновление форм организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями современного общества. 

 Основная стратегическая цель школы – формирование условий для 

модернизации образовательной деятельности и удовлетворения потребностей граждан, 

общества и рынка труда в качественном образовании путем интеграции технологий 

обучения и здоровьесбережения, обновления структуры и содержания образования, 

практической направленности образовательных программ. 
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Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО: «развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира». 
 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих  способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,  самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему секций и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 
   

В основе образовательной  программы лежит  системно-деятельностный подход, 

концептуально базирующийся на обеспечении соответствия учебной  деятельности 

обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям.  

Системно-деятельностный подход предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества;  

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий,  познания и освоения мира, составляет цель и основной результат 

образования; 

 признание решающей роли содержания образования и способов организации  

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  
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 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основными принципами реализации данной образовательной программы  являются:  

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно- нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка.  

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между 

его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности различных 

предметов с целью формирования представлений о целостности мира (русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика, музыка), а 

также формирование универсальных УУД.  

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях 

решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, умений 

работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и 

продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-

популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации); 

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном 

количестве (ведущего, ведомого, организатор учебной деятельности); способности 

работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию).  

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой 

помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс 

расширить свои знания (по сравнению с базовыми).  

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретного наблюдения) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий.  

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу.  
 

ООП НОО формируется с учётом особенностей уровня начального общего образования 

как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
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  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 учебной деятельности;  

 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.  

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 

более чем на два года.  

 В состав участников образовательных отношений школы входят:  

1. Дети в возрасте 6,5 – 10 лет:  

 в первый класс принимаются все дети, достигшие возраста 6,5 лет и не имеющие 

медицинских противопоказаний для обучения в первом классе общеобразовательного 

учреждения; 

 уровень готовности ребенка к освоению программы должен соответствовать любому 

уровню школьной зрелости;  

 состояние здоровья 1 – 4 группа здоровья;  

2. Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к основной образовательной 

программе ФГОС НОО, владеющие современными технологиями обучения, 

ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального 

мастерства.  

3. Родители (законные представители), изучившие особенности ООП НОО, нормативные 

документы и локальные акты, обеспечивающие её выполнение. 

Содержание образовательной программы НОО МБОУ «ООШ № 15» отражает 
требования Стандарта и содержит  три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы НОО, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта 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 НОО;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО.  
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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 на 

ступени начального общего образования, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования ИКТ технологий;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов внеурочной 

деятельности (Приложение);  

 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

 программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования;  

 план внеурочной деятельности;  

 систему условий реализации основной образовательной программы НОО в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Прием детей в образовательную организацию осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ, ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, 

нормативными актами Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края, нормативными актами Администрации города Рубцовска Алтайского 

края, Уставом ОУ, локальными актами ОУ. 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются Уставом, локальными актами МБОУ «ООШ № 

15» и соответствуют требованиям ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012, Стандарта и положениям Концепции духовно - нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

Процедура выбора образовательной программы предполагает: 

 ознакомление родителей будущих первоклассников с реализуемой ОП 

(родительские собрания в ДОУ, дни открытых дверей в школе, сайт школы, печатная 

информация (буклеты), информационный стенд, беседа с учителями, социальным 

педагогом и администрацией); 

 выступления учителей начального уровня перед родителями детей, посещающих 

близлежащие ДОУ, по вопросам преемственности дошкольного и начального школьного 

образования; 

 выступление психолога с рекомендациями по профилактике трудностей у детей и 
родителей в период адаптации к школе; 

 ознакомление с Уставом школы, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации; с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации; и другими нормативными документами, 

регламентирующими порядок организации образовательных отношений; 

 анализ уровня здоровья детей (на основании медицинских документов); 

 собеседование с детьми и родителями с целью определения школьной зрелости (по 
желанию родителей). 

 В качестве инструмента достижения целевых установок основной образовательной 

программы начального общего педагогический коллектив школы применяет программу 
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«Школа России», основу которой составляет современная наукоёмкая педагогическая 

технология постановки и решения учебной задачи, включающая детей в активную учебно-

познавательную деятельность. 

Программа «Школа России» 

 Главная идея - общеобразовательное учреждение, в том числе школа, должно стать 

школой духовно-нравственного развития. Учебная программа построена на современных 

достижениях педагогической теории и практики, относящихся прежде всего к области 

гуманной педагогики, и на исключительно ценных и значимых традициях отечественной 

школы. Именно такой базис обеспечивает новое видение школы в целом и каждого 

учебного предмета в отдельности. УМК «Школа России» отражает различные аспекты 

целостного развития личности ученика, обеспечивает гармонизацию интересов человека, 

общества, государства и человечества в образовании. При этом учебно-методическому 

комплекту приданы такие качества, как фундаментальность, надежность, стабильность, 

открытость новому, которые должны стать неотъемлемыми характеристиками начальной 

школы, для того чтобы она могла с успехом выполнять свое высокое предназначение.  

УМК «Школа России»: 

1. Сочетает традиционные наработки и новейшие достижения по психологии, педагогике, 

включает в себя элементы развивающего мышления. 

2. Представляет собой целостную модель начальной школы, построенную на единых 

концептуальных основах и имеющее полное программно-методическое обеспечение.  

3. Комплект реализует Федеральный государственный образовательный стандарт и 

охватывает все образовательные области, включая такие инновационные для начальной 

школы, как информатика и иностранный язык 

 4. «Школа России»- школа духовно нравственного развития. 

 5. Дифференциация обучения, развитие личности каждого ребенка, снятие 

стрессообразующих факторов учебного процесса. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется в МБОУ «ООШ № 15», в том числе, и через внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Соотношение обязательной части учебного 

плана начального общего образования, части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности представлено в таблице: 

 Количество часов в год по классам 

(годам обучения) 

Всего за 4 года 

обучения 

1  2 3 4 

Обязательная часть 

учебного плана 

693  782 782 816 3073 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

---  102 102 68 272 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

693  884 884 884 3345 

Внеурочная 

деятельность 

до 330  

 

до 340 до 340 до 340 до 1350 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 
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уровне начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. Внеурочная деятельность 

организована по классным коллективам, по группам. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательной деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

 Основные принципы плана:  

 учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей 
(законных представителей);  

 учет кадрового потенциала организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

 построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами;  

 соблюдение преемственности и перспективности обучения.  
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях организации, 

осуществляющей образовательную деятельность ребѐнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования - 

безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям 

независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

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

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.  

Принципами организации внеурочной деятельности в школе являются: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;  
 преемственность с технологиями учебной деятельности;  
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  
  опора на ценности воспитательной системы школы;  

  свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе:  

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;  

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 
частью воспитательной системы школы;  

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как, 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования и т. д. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся школой используются возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта 

(художественно-эстетическое и спортивно - оздоровительное направления: музыкальные 

и спортивные кружки).  

Внеурочная деятельность осуществляется через:  

 учебный план организации осуществляющей образовательную деятельность;  
 воспитательную работу школы (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, библиотекаря) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования.  

Для реализации внеурочной деятельности заключены договоры с Центром 

внешкольной работы «Малая Академия», Центром развития творчества детей и 

юношества, городской детской библиотекой №2.  

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определены педагогами школы.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

распределении учебной нагрузки учителей. В связи с этим внеурочные занятия, которые 

ведут педагоги школы, тарифицируются.  

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик имеет 

возможность выбирать из предлагаемых школой занятий те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям.  

Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с требованиями к 

рабочим программам внеурочных занятий.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

осуществляется на принципах деятельностного подхода.  

Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные 

результаты.  

При организации занятий обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-

10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность 

таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, 

тихие игры составляет не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не 

более полутора часов в день - для остальных классов». 

Проведение занятий педагогами школы (темы занятий) и учет посещения их 

обучающимися фиксируются в отдельном журнале. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы  начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
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конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

-    обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

-    являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

           В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, 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 образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

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

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

-     определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

-    определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

-   выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного 

курса (предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный 

предмет в образовательном учреждении?». Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам программы учебного предмета. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы учебного предмета 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 на федеральном и 

региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
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приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством учащихся — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся. Иными словами в эту группу включается система таких знаний 

и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения. Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону 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. 

 Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

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

не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися — как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется 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 

учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся 

инструментарием, с помощью которых ведется 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 

(например, 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.  

 На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  



14 

 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»;  

 программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и 

вне её, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты -тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Планируемые личностные результаты фиксируются в гипотетической модели 

выпускника начальной школы, их достижение определяется через различные 

мониторинговые формы: анкетирование, тестирование, рефлексивные  сочинения, 

публичные презентации ученика.  

 Личностные результаты считаются достигнутыми, если на выпуске из начальной 

школы, ученик: 

 принял и освоил социальную роль учащегося (учащего самого себя), позицию субъекта 

учебной деятельности, понимает  личностный смысл образования, владеет основами 

умения учиться, способностью к организации собственной деятельности;  

 осознаёт свою гражданскую идентичность, этническую и национальную 

принадлежность: он любит свою семью, свой народ, свою малую и большую Родину, 

уважительно относится к истории и культуре своего народа и других народов;  

 придерживается гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 любознательно, заинтересованно познаёт мир в его органичном единстве и 

разнообразии, активно овладевает начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои действия и поступки перед семьей 
и обществом на основе представлений о нравственных нормах; 

 доброжелательный, эмоционально и нравственно отзывчивый, понимает  и 

сопереживает чувствам других людей, способен не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций;  
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 проявляет склонность к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать своё мнение;  

 обладает эстетическими потребностями, мотивацией к творческому труду, работе на 
результат, бережно относится к духовным и материальным ценностям;  

 выполняет правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  
Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации  

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

этическим требованиям;  

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

поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане, 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

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

других людей;  

• различать способ и результат действия;  

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

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

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

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

родном и иностранном языках;  

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
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• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета;  

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

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

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

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

свойствах и связях;  

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

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

восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

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

в ситуации столкновения интересов;  

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

а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 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, интерпретация и 
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преобразование этих идей и информации. 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 её 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 два-три существенных 

признака;  

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);  

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

схемы, диаграммы;  

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

внимание 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 высказанные 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;  
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• 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 предметов на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развитии собственной познавательной деятельности и 

общей культуры.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится:  

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

аппарата, эргономичные прием 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 текса, запись звука, изображения, 

цифровых данных  

Выпускник научится:  

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

• владеть компьютерным письмом на русском языке, набирать текст на родном и 

иностранном языках, использовать экранный перевод отдельных слов;  

• рисовать изображения в графическом планшете;  

• сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты);  

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную или числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

• заполнять учебные базы данных.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относится к 

информации и к выбору источника информации.  

Создание представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

• создавать текстовые сообщения и использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией;  

• создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

• размещать сообщения в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• представлять данные;  

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера, в том числе из 

готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых средах;  

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;  

• моделировать объекты и процессы реального мира.  

 

1.2.2.Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 
Предметные результаты должны отражать:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач 

Литературное чтение 

Предметные результаты должны отражать:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 
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о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

1.2.3. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык 

Предметные результаты должны отражать:  

1.воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания;  

2.обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке  

1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации;  

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

поисковое); умение осознано воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  
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5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

1.2.4. Иностранный язык  
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

1.2.5.Математика и информатика 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

 

1.2.6. Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  
Предметные результаты должны отражать:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики:  

Предметные результаты должны отражать:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  
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4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

1.2.8. Искусство  

Изобразительное искусство:  
Предметные результаты должны отражать:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.).  

Музыка:  

Предметные результаты должны отражать:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

 

1.2.9.Технология:  

Предметные результаты должны отражать:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

 

1.2.10. Физическая культура:  

Предметные результаты должны отражать:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только 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 с 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. Её 

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.  
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При оценке результатов деятельности школы и работников образования основным 

объектом оценки, ее 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 трех 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 ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом 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. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.  

В 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.).  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются:  

- оценка результатов деятельности школы и работников образования с целью 

получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности школы и работников образования; 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы 

оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 

критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых 

результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку (оценку, осуществляемую органами управления образованием на различном 

уровне) и внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую участниками образовательного 

процесса в школе). 

  В школе разработано Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  на уровне начального общего образования, 

которое: 

 определяет основы организации оценки личностных, предметных, 

метапредметных результатов, универсальных учебных действий, форм и порядка 



26 

 

промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени образования в соответствии 

с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования и является обязательным для исполнения; 

 является локальным актом школы, разработанным с целью разъяснения 

принципов и особенностей организации оценки, форм и порядка промежуточной 

аттестации обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО; 

 устанавливает требования к оценке учебных достижений, а также порядок, 
формы, периодичность текущего и промежуточного контроля обучающихся. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе:  

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии;  

  обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности;  

  коммуникативных и информационных умений;  

  системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования.  

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий уровень общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся:  

 ценностные ориентации обучающегося;  

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.  

Особенностями системы оценки являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;  

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования;  
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 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их;  

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

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.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности;  

 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и 

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

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

не подлежат итоговой оценке. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося.  

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
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 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 
как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

  систему психолого педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации школы при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится педагогом-психологом школы. 

 

Методики для диагностики сформированности личностных результатов 

обучающихся 

 Самоидентификация, самоуважение и самооценка:  

- «Проективный рисунок» (по Лускановой Н.Г.)  

- «Лесенка самооценки» (В.Г. Щур) - 2-4 кл. 

 - смыслообразование и мотивация (по Д.В.Солдатовой);  

- «Уровень школьной тревожности» (по Филлипсу);  

- Методика самооценки «Лесенка» (В.Г.Щур) 

- методика САН (Самочувствие. Активность. Настроение).  

Самоопределение, внутренняя позиция школьника:  

- «Карта интересов для младших школьников» (А.Е. Голомшток);  

- «Тест на определение уровня толерантности» (М.А. Ковальчук);  

- тест «Нравственная мотивация»  

- Анкета оценки уровня школьной мотивации (Н.Г.Лускановой) 

 

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью.  

К ним относятся:  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;  
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 умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач;  

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 
 в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять 

оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

  в ходе текущей оценки отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнѐром: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. (в портфель достижений вносить листы 

наблюдений учителя.)  

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения как «взаимодействие с партнером»: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур.  

 

Методики для диагностики сформированности регулятивных УУД:  

 Методика «Изучение саморегуляции» (У.В.Ульенковой)  

 «Анкетирование учащихся» (Н.Ю.Яшина)  

Методики для диагностики сформированности познавательных УУД:  

  Методика Г.Ф.Кумариной  

 Исследование способности к умозаключению  
 Методика выделения существенных признаков  

 Методика «Кодирование» Д.Векслера 

 Проективные матрицы Равена 

Методики для диагностики сформированности коммуникативных УУД:  

 Методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман)  

 Методика «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже) 

 Методика «Кто прав» Г.А. Цукерман 

 Методика «Архитектор-строитель» 

Диагностика сформированности личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий осуществляется на материалах комплексных 

проверочных работ «Диагностика метапредметных и личностных результатов начального 

образования», итоговых комплексных работ (1-4 класс) О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева и 

педагогического наблюдения.  
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Оценка предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во вторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые 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 (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 
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Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. К предметным действиям 

следует отнести также действия, которые присущи главным образом только конкретному 

предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приемы 

лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (оценку, 

осуществляемую самой школой – обучающимися, педагогами, администрацией). Модель 

системы оценки результатов освоения основной образовательной программы в общем 

виде можно представить следующим образом: 

  

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ 
начального образования (объект и   содержание оценки) 

 Субъективные методы оценки 
(инстру-ментарий, процедуры и 

критерии) 

Объективные методы оценки 
(инстру-ментарий, процедуры и 

критерии) 

Другие Проект
ы 

Практические 

раДругие 

ескиПроект

ы 

 

боты 

Портфолио 
Письменный 

или устный 

опрос 

Тестирование 

(стандартизированное) 
Анкетирование 

(стандартизированное) Стартовый, текущий и 

итоговый контроль 

Аттестация учащихся, 
педагогических кадров, 
образовательных 

учреждений 

Мониторинговые 

исследования 

Внутренняя оценка  Внешняя оценка 

Основные группы пользователей 
(учащиеся, учителя, родители, 
управленцы, представители 
общественности, ученые и др.) 

Цели использования результатов 
(принятия решений): 

– переход на другую уровень 
обучения (в основную школу); 

– оценка качества образования; 

– реформирование содержания 

образования и др. 

Механизмы обеспечения качества оценки: 
– Реалистичность требований и критериев 
– Уровневые требования к результатам 

образования 
– Открытость требований, процедур и 

критериев 
– Сочетание внешней и внутренней оценки 

Риски: 

– Искажение результатов оценки 
за счет неразработанности 
объективных критериев и 
процедур 

– Увеличение времени на оценку 
за счет активного времени 
обучения 

– Натаскивание на содержание 
проверки 

– Перегруженность учителей и 
учащихся   
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Виды контроля предметных результатов обучения  

1. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка уровня 

достижения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, проводимая учителем на учебных занятиях в соответствии с рабочей 

программой учебного предмета. 

 Целями и задачами текущего контроля успеваемости учащихся являются: 

 анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и 

предметных) результатов в соответствии с изучаемым материалом учебных 

предметов;  

 диагностирование хода учебного процесса, выявление динамики 

достижений планируемых (метапредметных и предметных) результатов 

освоения учащимися ООП НОО;  

 своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и 
предметных) результатов освоения обучающимися ООП НОО; 

 дальнейшая корректировка деятельности учителя, направленной на 

устранение выявленных пробелов в достижении (метапредметных и 

предметных) результатов освоения обучающимися ООП НОО. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. На основе полученных данных учитель организует 

коррекционно-дифференцированную работу. Учитель в соответствии с программой 

определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, 

которые формируются в процессе обучения.  

Текущий контроль успеваемости учащихся школы  проводится: 

– поурочно, 

- по отдельным темам (потемно). 
 

Поурочный и контроль по отдельным темам определяется педагогами школы 

самостоятельно с учетом требований ФГОС начального общего образования, а также на 

основе УМК по предмету, с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, 

содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий. 
 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в форме: 

 -диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); 

-устных и письменных ответов (контрольная работа, самостоятельная, практическая 

работа, тестирование и пр.). 
 

            Текущий контроль успеваемости учащихся 1-х классов осуществляется без 

фиксации образовательных результатов в виде отметок. 
 

Текущий контроль успеваемости учащихся 2–4-х классов осуществляется: 

– в виде отметок по балльной шкале ("5", "4", "3", "2") по учебным предметам 

обязательной части учебного плана (кроме ОРКСЭ - безотметочное оценивание); 

– безотметочно по курсам, преподаваемым за счѐт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений самостоятельно, и курсам внеурочной 

деятельности. 

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: полнота, 

глубина, осознанность, умение применять знания на практике, в знакомых и незнакомых 

ситуациях, число и характер ошибок, допущенных обучающимися. Фиксация результатов 

текущего контроля осуществляется по балльной системе.  
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2. Промежуточный контроль успеваемости проводится как оценка 

результатов учения за определенный, достаточно большой промежуток учебного времени 

(четверть, год).  

К промежуточной аттестации обучающихся относится промежуточная аттестация 

обучающихся по окончании 1, 2, 3, 4 четверти; промежуточная аттестация обучающихся 

по окончании учебного года.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится на безотметочной 

основе без фиксации в классных журналах.  

3. Итоговый контроль. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП 

НОО является достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП 

НОО, необходимых для продолжения образования на следующем уровне.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО формируется на основе 

результатов промежуточной аттестации и результатов итоговых работ. Итоговая оценка 

качества освоения обучающимися ООП НОО может проводиться как в ходе внутренней, 

так и внешней экспертизы оценки качества освоения  

В зависимости от уровня достижений по предмету обучающихся можно разделить 

на 5 групп (недостаточный, пониженный, базовый, повышенный, высокий).  

Недостаточный уровень - обучающиеся, которые не овладели большинством 

базовых знаний и умений; пониженный уровень достижений  обучающиеся, которые не 

достигли уровня базовой подготовки, овладели лишь отдельными базовыми знаниями и 

умениями.  

Базовый уровень подготовки – обучающиеся, которые достигли уровня базовой 

подготовки, но не продемонстрировали способность справляться с заданиями 

повышенного уровня, т.е. они испытывают трудности при ориентировке в новой 

непривычной ситуации. У них сформированы только базовые предметные умения и 

имеется опыт применения учебных действий в стандартных ситуациях. 

Повышенный уровень - обучающиеся, которые достигли уровня базовой 

подготовки и продемонстрировали способность применять полученные знания в 

измененной или новой ситуации.  

Высокий уровень достижений - наиболее подготовленные и способные 

обучающиеся, которые продемонстрировали прочную базовую подготовку и способность 

уверенно применять полученные знания в измененной или новой ситуации.  

Дифференцированная оценка выполнения итоговых работ, представленная выше, 

позволяет распределить обучающихся на группы, более однородные по уровню 

подготовки, и позволяет учителю, учитывая особенности группы, индивидуализировать 

подходы к организации обучения в основной школе.  

Перевод в балльную шкалу может осуществляться по соответствующей схеме. 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в  балльной шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % базовый «3» 

меньше 50% недостаточный, пониженный «2» 

 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика также предусматривает и анализ 

допущенных обучающимися ошибок, что позволяет оценить динамику уровня 

сформированности предметных умений. Каждая ошибка анализируется как в 

количественном соотношении, так и в процентном отношении. Коррекционная работа 

планируется с уровня 30%. Проводится анализ причин и составляется программа 

индивидуальной траектории преодоления трудностей по предмету. Такой подход 

позволит также оценить динамику уровня сформированности предметных умений.  
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО оценка достижений планируемых 

результатов осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден способ решения, и 

повышенном, в которых способ решения явно не задан и ученик должен 

продемонстрировать уровень самостоятельности в использование изученного материала.  

Для информирования родителей о результатах обучения и развития обучающихся в 

конце каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные 

консультации. 

При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса обучающийся имеет право на 

перенос срока проведения промежуточной аттестации.  

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется школой с учётом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося 

(его родителей, законных представителей).  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, 

так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся.  

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют 

право на получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю.  

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации возможны в 

школе для следующих категорий обучающихся по заявлению обучающихся (их законных 

представителей):  

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;  

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;  

– для иных обучающихся по решению педагогического совета.  

Для данных обучающихся сроки промежуточной аттестации могут быть 

перенесены на более ранние или более поздние сроки в зависимости от ситуации. 

Для учеников, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 

графой в классном журнале.  

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методического 

совета учителей школы, совещаний при директоре, педагогических советов школы. 

 На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Формы контроля и учета достижений 
Таблица 1 

Обязательные  

формы и методы контроля  

Иные формы учета достижений  

Текущая 

аттестация  

Итоговая 

аттестация 

(четверть, год)  

Урочная 

деятельность  

Внеурочная  

деятельность  
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Устный опрос  

Письменная 

самостоятельная 

работа  

Диктанты  

Тестовые задания  

Изложение  

Сообщение  

Творческая работа  

Практическая 

работа  

Диагностическая 

контрольная 

работа  

Комплексная 

контрольная 

работа  

Диктанты  

Изложение  

Контроль техники 

чтения  

Портфель 

достижений  

(портфолио)  

Анализ динамики 

текущей 

успеваемости  

Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях  

Активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности  

Творческий отчет  

Самооценка  

 

Таблица 2 

№ 

п/п  

Вид 

контрольно

-оценочной 

деятельнос

ти  

Время 

проведе

ния  

Содержание  Формы и виды 

оценки  

1  Входной 

контроль 

(стартовая 

работа)  

Начало 

сентября

.  

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний.  

Фиксируется 

учителем в 

журнале. 

Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку.  

2.  Проверочн

ая работа  

Проводи

тся 

после 

изучени

я темы.  

Проверяется уровень освоения 

учащимися предметных 

способов/средств действия. 

Представляет собой задания 

разного уровня сложности.  

Все задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оценивает 

все задания по 

уровням и 

диагностирует 

уровень овладения 

способами 

учебного 

действия.  

3  Итоговая 

проверочна

я работа  

Конец 

четверти

, 

полугод

ия, года.  

Включает основные темы 

четверти, полугодия, учебного 

года. Задания рассчитаны на 

проверку не только 

предметных, но и 

метапредметных результатов. 

Задания разного уровня 

сложности.  

Оценивание 

осуществляется 

отдельно по 

уровням. 

Сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой работы.  

 

   Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по 

следующим критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности;  

2. повышение мотивации к публичным выступлениям;  
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3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения обучающихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником границ 

знания/незнания своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

Вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность отслеживается в 

журналах занятий. Эти журналы ведёт педагог в течение учебного года.  

Зам.директора по ВР осуществляет проверку этих журналов 1 раз в четверть.  

 

1.3.3.Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений 
Одной из форм оценки личностных, метапредметных и предметных результатов является 

Портфель достижений (портфолио), который ведётся согласно «Положению о портфолио 

МБОУ «ООШ № 15».  

Портфель достижений (портфолио) позволяет решить ряд важных педагогических задач:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

• представляет собой специально подобранные работы, которые демонстрируют усилия, 

прогресс и достижения обучающегося в различных областях.  

В портфолио показываются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 

учебной деятельности в школе и дома, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной жизни школы, так и за её пределами.  

В портфолио достижений учеников начальной школы, которое используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы:  

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы.  

    Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий.  

Примерами такого рода работ могут быть:  

 по русскому и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.;  

 по математике – математические диктанты, оформленные результаты 

миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  



37 

 

 по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.;  

 по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по технологии – фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

 2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных 

отношений.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.  

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.  

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфолио в целом ведётся на 

критериальной основе. Критерии разрабатываются в ходе совместной деятельности 

учителей, учащихся и их родителей.  

Критерии для оценки портфолио могут различаться на разных параллелях и в разных 

классах начальной школы.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

делаются выводы о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, основ умения учиться, об индивидуальном прогрессе в основных 

сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции.  

Ведение портфолио носит системный характер. В образовательном процессе начальной 

школы он используется как способ фиксирования достижений учащихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства результатов образовательной и 

внеурочной деятельности ученика.  

 

1.3.4.Итоговая оценка выпускника 
   На итоговую оценку начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования, в частности 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, 



38 

 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

 - коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; умение учиться. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. В итоговой 

оценке выделяются две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

учащимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в журнале, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, трех 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. 

 Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия решения о 

переводе обучающихся на следующую уровень общего образования. 

 Для оценки предметных образовательных достижений младших школьников 

проводятся предметные итоговые работы. 

Для оценки метапредметных образовательных результатов (умения учиться, учебное 

сотрудничество, грамотность чтения информационных текстов) используется 

комплексная работа на межпредметной основе. 

 В качестве письменных работ используются итоговые работы по предметам и 

комплексную работу за курс начальной школы (Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы /О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева.- М.: Просвещение). 

Анализ и интерпретация образовательных достижений младших школьников. 

За курс начальной школы выставляется одна качественная оценка: «не освоил 

образовательную программу начального общего образования» или «освоил 

образовательную программу начального общего образования на базовом уровне» или 

«освоил образовательную программу начального общего образования на повышенном 

уровне». Эта оценка должна включать предметные и метапредметные достижения 

младших школьников, сочетать оценку работ, выполненных младшими школьниками на 
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момент окончания 4 класса и накопленную в портфолио оценку за весь период обучения в 

начальной школе. 

 

Порядок выставления комплексной итоговой оценки за курс начальной школы 

Уровень   Итоговая оценка     Накопленная оценка 

освоения Предметные  Метапредметные   Портфолио 

  результаты  результаты       

Ученик  Правильно   Правильно  выполнено  не В   портфолио 

освоил ООП выполнено не менее менее 50% заданий зафиксировано  достижение 

НОО на 50% заданий базового  уровня планируемых  результатов 

базовом  базового уровня комплексной работы на по всем  разделам учебной 

уровне  итоговых работ по межпредметной основе  программы с  оценкой 

  предметам       «удовлетворительно» 

Ученик  Правильно   Правильно  выполнено 

не менее 

В   портфолио 

освоил ООП выполнено не менее  50% заданий зафиксировано  достижение 

НОО на 50% заданий базового уровня   и не планируемых  результатов 

повышенном базового уровня и не менее 65% заданий по всем  разделам учебной 

уровне  менее  65%  заданий повышенного уровня программы и не менее чем 

  повышенного уровня комплексной работы на в половине   разделов 

  итоговых работ по межпредметной основе  выставлена   оценка 

  предметам       «хорошо» или «отлично» 

Ученик не Правильно   Правильно выполнено В портфолио  не 

освоил ООП выполнено менее не менее 50% заданий зафиксировано  достижение 

НОО  50% заданий базового  уровня планируемых  результатов 

  базового уровня  комплексной работы на по всем  разделам учебной 

     межпредметной основе  программы    

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

Если по результатам выполнения итоговых работ нельзя сделать однозначного 

вывода об освоении планируемых результатов, решение о переводе ученика на 

следующий уровень обучения принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений учащегося, отражѐнной в портфолио, а также контекстной 

информации об условиях и особенностях обучения данного ученика. 

 

Академическая задолженность 

1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.Образовательные организации, родители (законные представители)  

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

или на следующий курс условно. 

9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего и основного 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

 

Взаимодействие с родителями в процессе новой системы оценивания результатов 

учения. 

Учителя на родительских собраниях обязаны познакомить родителей обучающихся 

(лиц, их заменяющих) с особенностями и критериями оценивания, доказать преимущество 

данной системы оценивания учебной деятельности и заручиться их одобрением и 

поддержкой. 

 В целях информирования родителей обучающихся о результатах обучения и 

развития их детей учителя регулярно проводят индивидуальные консультации, отмечают 

текущие достижения в дневниках обучающихся, а по итогам учебной четверти на 

родительских собраниях знакомят с результатами учебной деятельности и дают свои 

рекомендации. 

Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы  в 

рамках контрольно-оценочной деятельности строиться равноправное сотрудничество. 

Каждый из участников такого сотрудничества имеет право, прежде всего, на самооценку 

своей деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу оценки одного 

субъекта деятельности другим. 

Для включения родителей в оценивание метапредметных умений (умение учиться, 

умение работать с информацией, умение работать в сотрудничестве) учащихся школы 

используем пособие: Оцениваем учебные умения ребѐнка: рабочая тетрадь для родителей, 

Т. Г. Блинова, Барнаул: АКИПКРО, 2014 г. 
 

Администрация школы в своей деятельности использует по необходимости все 

необходимые материалы учителей, учащихся и педагога-психолога для создания 

целостной картины реализации эффективности развивающего обучения в школе. 

Все материалы, получаемые от участников учебного процесса, заместитель 

директора школы классифицирует по классам, по отдельным учащимся, используя 
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информационные технологии с целью определения динамики в образовании учащихся от 

первого к четвертому классу. 

По итогам года на основе получаемых материалов от учителей заместитель 

директора школы проводит педагогический анализ работы педагогического коллектива, 

определяя «проблемные» места, достижения и трудности, как учащихся, так и учителей и 

на их основе определяет стратегические задачи на последующий год обучения. 

 
 

2. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

 Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных учебных программ, определяет место 

информационных и коммуникационных технологий как инструментария универсальных 

учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательных отношений и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается как 

путем освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные 

от соответствующих видов целенаправленных действий, имея в виду, что они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Цель программы:  
создание условий для обеспечения регулирования различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательных отношений, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

 Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 

и определить условия формирования в образовательных отношениях и 

жизненно важных ситуациях.  

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования, произошел переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда.  
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По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем, учащимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

•  формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

–  чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

•  формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  

– доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

•  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

–       принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

–   ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

–   формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству 

с мировой и отечественной художественной культурой; 

•  развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

–   развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

–  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

•  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

–     формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

–     развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

–     формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

–   формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве  процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 
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основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий при получении  начального общего образования  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и  интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации, как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

•  из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

•  из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

•  из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются  познавательные действия ребёнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  
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По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 В качестве ценностных ориентиров на ступени начального общего образования  

школы определяет следующие ценности-цели, работающие на будущее: 

 гражданская идентичность  - осознание своей принадлежности к своему народу, к 

своей стране; 

 самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые 

подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного; 

 ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность 

принять на себя все последствия  собственных действий; 

 инициативность - умение сделать шаг в различных видах деятельности; 

 уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание 

неповторимости каждого, как стремление к сохранению и раскрытию индивидуальности 

человека, его «личного кода»;  

 партнёрство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, обмен продуктами 

деятельности. 

 Начальная школа при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

опирается на возрастные  возможности ребёнка, которые она учитывает, поддерживает 

и развивает, не прерывая и не подавляя ни одну из дошкольных линий развития. В ходе 

осуществления  программы  начального общего образования достигаются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, 

социально организованному обучению (игровая деятельность во всех её 

разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития детей; на ее 

базе развиваются различные компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, 

умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации 

младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия и их результат); 

 развитие выносливости и упорства, позволяющих школьнику осуществлять 

учебную деятельность, требующую значительного умственного напряжения и 

длительной сосредоточенности; 

 дальнейшее развитие эмоциональности, отзывчивости и уравновешенности 

(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, 

различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, 

адекватно реагирует на эмоции учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на 

основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми, прежде всего, являются 

взрослые (родитель и  учитель). 

 Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а 

также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, 

системностью и умением понимать разные точки зрения.  

Функции универсальных учебных действий: 
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•  обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

•  создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  

Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования 
В концепции ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий:  

Личностные универсальные учебные действия - обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия – обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

 • целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  
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• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в  

зависимости от конкретных условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного,  

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  
• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
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К коммуникативным действиям относятся:  

•  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

•  постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

•  разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

•  управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

•  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития,  соответствующий «высокой норме»), и их свойства.  

 Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

 

Кла

сс 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  
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их норм. 

2 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеурочной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

3 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1. Участвовать в 
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кла

сс 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

4 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность

» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 
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гражданина 

России. 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

Универсальные учебные действия   рассматриваются как совокупность педагогических 

ориентиров в организации  образовательных отношений в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на 

выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый 

дух!» 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

 

самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия.  

 

исследовательска

я культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

 

Коммуникативные 

универсальные 

культуры 

общения 

«Мы 

вместе» 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 



52 

 

учебные действия   

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического 

мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

 

Смысловые  

акценты УУД  

Русский язык  Литературное 

чтение  

Математика  Окружающий 

мир  

личностные  жизненное 

само- 

определение  

нравственно-

этическая 

ориентация  

смысло-  

образование  

нравственно-

этическая 

ориентация  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)  

познавательны

е  

общеучебные  

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную)  

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания  

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  

широкий спектр 

источников 

информации  

познавательны

е логические  

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера  

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия  

коммуникатив

ные  

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной 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 обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создает условия для формирования «языкового чутья», как результата 
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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, 

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. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

•  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося 

в системе личностных смыслов; 

•  самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

•  основ гражданской идентичности путем 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; 

•  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 учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской  субкультуры, создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
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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». На ступени начального общего образования этот 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

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

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления. 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 этой ступени 

образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых  

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социо-культурного 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:  

 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; ознакомления 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;  

 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 предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению  начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 
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 формированию действий замещения и моделирования (использования 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. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социо-культурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

•  ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

•  значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие  выделять необходимую систему 

ориентиров); 
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•  специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки  предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

•  широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

•  формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

•  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития  способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей  

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

•  развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

•  формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

•  развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

•  развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

•  развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

•  формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;  

•  ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой уровенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

 основ  общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий овладения 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 

партнера, 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 партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 
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Учебный предмет «ОРКСЭ» даёт большие возможность для формирования УУД. 

Проектирование, мини-исследование, анализ материалов из СМИ позволяют 

приобрестиглавное – способность использовать «теорию» в качестве средства решения 

реальныхжизненных задач. На уроках формируются личностные УУД: 

 гражданская идентичность;  
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознаниеответственности человека за благосостояние общества;  

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур,национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

уважение истории икультуры каждого народа;  

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и стремления 
следоватьим;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 
так иокружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – 

как регуляторовморального поведения;  

 доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность 

ксотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятиюответственности за их результаты;  

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовностик преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 

Для достижения указанных личностных результатов в УМК начальной школы введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Содержание курса раскрывает воспитательный потенциал 

русского языка, развивает внимание к слову, чувство ответственности за сказанное, 

написанное. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, 

А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, 

К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях.  

В курсе «Литературное чтение» дается анализ и оценка поступков героев, развивается 

чувство прекрасного, происходит формирование эмоциональной сферы ребенка. 

Материал представлен в разделах: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, 

жития», «Сказочные богатыри», «Родина», «Люблю природу русскую», «Там, на 

неведомых дорожках», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической литературы», «Литература зарубежных стран», и др., а также тексты и 

задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов 

мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач представлены сведения из 

исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной 

войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте 
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Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах 

жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.).   

В курсе «Окружающий мир» отражена связь человека и мира, правила поведения в 

отношениях «человек-человек», «человек-природа» и т.д. На это направлены темы: 

«Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой 

страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы 

знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте» и другие.  

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства.  

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной 

службой пожарной охраны, МЧС России) и другие. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры».  

В курсе «Иностранный язык» (английский) с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

 Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах; о России и её столице Москве, об английских, 

американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание УМК направлены на 

достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) на страницах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по 

теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся 

у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий 

и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её 

при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную 

задачу, выстраивать план действия для её последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 
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урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями самопроверки, содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.  

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить 

слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями . 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

соответствующих УМК.  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих:  

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, информатике, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно 

проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой 

коммуникационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды 

школы, социальные сервисы). Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования, обеспечивающим его результативность.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
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плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание кружков, внеклассной деятельности школьников.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы:  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Учет ограничений в объеме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. 

Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. 

Использование ссылок из текста для организации информации. Добавление объектов и 

ссылок в географические карты и ленты времени.  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объема.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ- 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.  

При освоении личностных действий ведется формирование:  

 критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;  

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей. 

 При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной 

среде, для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его 

товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

 При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
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 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, 

в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки 

(работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его 

анализа, цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 

диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных 

и виртуальных конструкторов. 

 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

учебных действий. Для этого используются: 

 создание гипермедиа-сообщений; 

 выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая 

запись); 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум. 

блог). 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения этого предмета. 

При этом, специфика ИКТ-компетентности здесь сказывается и в том, что 

зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-

компетентности. Тем самым естественным образом создается контекст, в котором учитель 

сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как 

это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся 
(примерный вариант): 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, 

языковой компетентности с помощью дополнительных источников информации.  

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма 

квалифицированным клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый 

метод). Знакомство с основными правилами оформления текста в компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля.  

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 
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особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в 

том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных 

сообщений с точки зрения использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила 

речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной 

мультипликации, компьютерной анимации с собственным озвучиванием). Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете.  

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-

медиа); выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика и информатика. Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ 

истинности утверждений, построение цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и 

другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового 

микроскопа, графического планшета и пр. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве 

отчета о проведенных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации 

(важной части формирования ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначальное 

знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и 

коммуникационное оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные 

приборы и пр.): назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком,  аудио- и видео-

фрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.  
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Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 

потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, 

начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах 

для решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные 

умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в 

процессе их использования учащимися в различных других предметах и в интегративных 

проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения 

учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и 

растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видео-сюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графического планшета, микрофона, видео- и 

фото-камеры. 

 

2.1.4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России» 

В возрасте 7–10 лет обучающиеся проявляют активное желание учиться, так как их 

реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Обучающиеся постепенно 

расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в 

отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только 

учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или 

иной поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной 

ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот 

не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать 

самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих 

и т.д.). 

Характеристика личностных результатов на разных этапах обучения 

 

Классы  Определять и формулировать 

цель деятельности Составлять 

план действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации 

плана 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценивать 

его 

1 класс – 

необходимый 

уровень  

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке. Учиться высказывать 

своё предположение (версию) 

Учиться 

работать по 

предложенному 

плану  

Учиться совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от 

неверного 

2 класс – 

необходимый 

уровень (для 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Работая по 

предложенному 

плану, 

Определять 

успешность 

выполнения своего 
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1 класса – 

повышенный 

уровень)  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. Учиться планировать 

учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки 

использовать 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

задания в диалоге с 

учителем 

3–4 классы – 

необходимый 

уровень (для 

2 класса – это 

повышенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. Составлять план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя.   

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации 

Повышенный 

уровень 3-4 

класса (для 

5–6 класса – 

это 

необходимый 

уровень)  

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения 

проекта совместно с учителем 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные 

приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. В ходе 

представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам 

 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, 

работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев.  

Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал 

русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной 

язык как часть русской национальной культуры; работать над развитием и 

совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные 

диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания:  

1) на интерпретацию текста;  

2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 

3) анализ характеров и поступков героев;  

4) формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой 

сказки? Для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 
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1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании 

речевых умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. Поэтому 

задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах.  

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, 

если оно обосновано. Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет 

поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, 

понимание ценности своей и чужой личности.  

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, 

построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность 

продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного 

интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким 

образом, у них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, 

ценности человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, 

ценности личности каждого из членов этого сообщества.  

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован 

на развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. 

Дети учатся толерантности, терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не 

терять при общении свою индивидуальность, что способствует формированию 

представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на 

этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  

4. Многие задачи и задания из рубрик «Не только математика» и «Путешествие в 

прошлое» построены на историческом материале, относящемся к построению 

Российского государства в период XVII–XIX веков, и рассказывают о созидательной 

работе учёных, военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения в строительстве и 

защите родной страны. Работая с текстами этих задач, учитель не может пройти мимо 

личностной оценки описанных в них реальных исторических персонажей и ценности 

личного вклада человека в создание больших человеческих сообществ. 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» – научить обучающихся объяснять 

своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» 

отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные 

установки и ценности. УМК «Планета Знаний» (Рассмотри рисунки. Правильно ли 

поступают дети? Объясни свой ответ.) 

 

Регулятивные УУД  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно- 

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного 

процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему 

(задачу), при этом дети используют эти умения на уроке.  

К концу начальной школы соответствующим возрасту становится использование 

проектной деятельности, как в учёбе, так и вне учёбы.  

Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и 

индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает 

решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе 

которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения 

проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной школы 

ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. 

Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

 

Характеристика регулятивных результатов на разных этапах обучения 

Классы  Извлекать Перерабатывать Преобразовывать 
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информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового знания. 

Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных 

источников и разными 

способами 

информацию для получения 

необходимого результата, в 

том числе и для создания 

нового продукта 

информацию из 

одной формы в 

другую и 

выбирать 

наиболее 

удобную для 

себя форму 

1 класс – 

необходимый 

уровень  

Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке  

Делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. Сравнивать и 

группировать предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть 

последовательность простых 

знакомых действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие 

тексты, называть 

их тему 

2 класс – 

необходимый 

уровень (для 

1 класса – 

это 

повышенный 

уровень )  

Понимать, что нужна 

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи. Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях выводы 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. Приводить 

примеры последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. Наблюдать и 

делать самостоятельные 

Составлять 

простой план 

небольшого 

текста- 

повествования 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень (для 

2 класса – 

это 

повышенный 

уровень )  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи источники 

Сравнивать и группировать 

факты и явления. Относить 

объекты к известным 

понятиям. Определять 

составные части объектов, а 

также состав этих составных 

частей. Определять причины 

явлений, событий. Делать 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ 
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информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

выводы на основе обобщения 

знаний. Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. Создавать 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их 

в пространственно- 

графической или знаково- 

символической форме 

Повышенный 

уровень 3–4 

класса (для 

5– 6 класса – 

это 

необходимый 

уровень ), 

сеть 

Интернет)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие цепочки 

правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством учителя- 

консультанта 

Представлять 

информацию в 

виде таблиц, 

схем, опорного 

конспекта, в том 

числе с 

помощью ИКТ. 

Составлять 

сложный план 

текста. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные результаты  

Русский язык. 

Материал учебника структурирован так, чтобы организовать на уроке открытие 

нового знания с использованием проблемно – диалогической технологии. 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий:  

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);  

2) на проведение самопроверки; редактирования текста. На уроках происходит 

освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребёнка алгоритмом 

самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения).  

Н-р: УМК «Школа России» И.С.Соколов – Микитов «Родина». «Что такое 

Родина?». Как автор представляет свою Родину?.. Дополните схему данными из текста» 

Работа с любым учебным заданием по математике требует развития регулятивных 

умений. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений 

является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной цели.  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над 

системой учебных заданий. Для этого предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 
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учеников, даются выводы, позволяющие проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, обучающиеся учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить 

правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без 

исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат.  

Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на 

затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при 

этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести 

новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою 

деятельность, и оценить результат, проверив его.  

В учебниках окружающего мира  предлагаются проблемные вопросы для 

обсуждения учениками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности 

действий. Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным 

действиям: высказывать своё предположение (версию) и определять успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного и др.  

В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию.  

 

Познавательные УУД  

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях.  

Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руководством учителя в 1-

2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать самостоятельно.  

К концу начальной школы становление абстрактного мышления позволяет 

начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из 

разных предметов (наук).  

Характеристика познавательных результатов на разных этапах обучения 

Классы  Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и 

осознавать необходимость 

нового знания. Делать 

предварительный отбор 

источников информации 

для поиска нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

Перерабатывать информацию 

для получения необходимого 

результата, в том числе и для 

создания нового продукта 

Преобразов

ывать 

информаци

ю из одной 

формы в 

другую и 

выбирать 

наиболее 

удобную для 

себя форму 

1 класс – 

необходим

ый уровень  

Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. Ориентироваться 

в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

Делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. Сравнивать и 

группировать предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть последовательность 

простых знакомых действий, 

Подробно 

пересказыва

ть 

небольшие 

тексты, 

называть их 

тему 
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полученную на уроке находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

2 класс – 

необходим

ый уровень 

(для 1 

класса – 

это 

повышенн

ый 

уровень)  

Понимать, что нужна 

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной задачи в 

один шаг. Понимать, в 

каких источниках можно 

найти необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи. Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях 

выводы 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. Приводить 

примеры последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. Наблюдать и 

делать самостоятельные 

Составлять 

простой 

план 

небольшого 

текста- 

повествован

ия 

3-4 классы 

– 

необходим

ый уровень 

(для 2 

класса – 

это 

повышенн

ый 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. Отбирать 

необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, 

Сравнивать и группировать 

факты и явления. Относить 

объекты к известным 

понятиям. Определять 

составные части объектов, а 

также состав этих составных 

частей. Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе обобщения 

знаний. Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно- 

графической или знаково- 

символической форме 

иллюстрация и др.) 

Представлят

ь 

информаци

ю в виде 

текста, 

таблицы, 

схемы, в том 

числе с 

помощью 

ИКТ 

Повышенн

ый уровень 

3 –4 класса 

(для 5 –6 

класса – 

это 

необходим

ый 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей из нескольких 

шагов. Самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. Записывать выводы в 

виде правил «если …, то …»; 

по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки 

правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

Использовать полученную 

Представлят

ь 

информаци

ю в виде 

таблиц, 

схем, 

опорного 

конспекта, в 

том числе с 

помощью 

ИКТ. 

Составлять 

сложный 

план текста. 
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информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет) 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством учителя- 

консультанта 

Уметь 

передавать 

содержание 

в сжатом, 

выборочном 

или 

развёрнутом 

виде 

 

Типовые задания, нацеленные на познавательные результаты  
Русский язык. 

Это, прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование 

текстовой информации.  

Н-р: 4 класс. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, 

чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть 

…2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни 

свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника. Пользуйся инструкцией при 

выполнении следующих упражнений.» 

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в 

учебнике или составляются детьми).  

Например, 3 класс Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе поможет схема  

Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами.  

Например, 3 класс, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». 

После определений простого и сложного предложения даётся задание: «Ты прочитал 

учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? На какой вопрос отвечает каждая 

часть? Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. Перескажи этот 

текст по плану». Система работы с различными словарями.  

Например, 4 класс, «Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся 

толковым словарём, словарём иностранных слов»; упр.14. « … Запиши слова в нужной 

последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова»;  

3 класс, «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что 

означают эти слова?».  

Литературное чтение  

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий.  

Математика  

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают 

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий.  

Так, например, большое количество математических задач может быть понято и 

решено младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 
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общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и 

учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 

задач. 

 2. Отличительной чертой учебника математики является широкое использование 

продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, 

развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия.  

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в 

первую очередь к авторским линиям.  

Окружающий мир  

Особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, - принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 

сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 

проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке 

сообщений (докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и 

текст в формате обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно 

соответствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность 

нацелена на формирование умения делать предварительный отбор источников 

информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем) и умения добывать новые знания.  

 

Коммуникативные УУД 

  Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам.  

На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма организации 

учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем (задач).  

Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу начальной 

школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование учениками 

присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

 

 Характеристика коммуникативных результатов на разных этапах обучения 

Классы  Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя 

с ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать 

что- то сообща 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень  

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

Слушать и понимать речь 

других. Выразительно 

читать и пересказывать 

текст. Вступать в беседу 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения 

и поведения в 
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предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. Вступать в 

беседу на уроке и в 

жизни 

на уроке и в жизни школе и следовать 

им. Учиться 

выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика) 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень (для 

1-2 класса – 

это 

повышенный 

уровень)  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. Высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: – вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы 

к тексту и искать ответы; 

проверять себя); – 

отделять новое от 

известного; – выделять 

главное; – составлять 

план 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаться 

договариваться 

Повышенный 

уровень 3-4 

класса (для 

5-6 класса – 

это 

необходимый 

уровень)  

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами. 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). Для этого 

владеть правильным 

типом читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы слушания 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.). Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные результаты 

Русский язык 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы.  

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:  
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1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;  

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

 3) инсценирование и драматизация; 

 4) устное словесное рисование;  

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;  

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);  

7) интервью с писателем;  

8) письмо авторам учебника и др. 

 Математика  

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 

умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные 

вопросительным знаком;  

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в 

паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)  

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога:  

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

 б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

 в) диалог в паре (ученик – ученик).  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.  

Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с 

учителем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. 

Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и 

сравнивают свой ответ с более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.)  

В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения 

продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая 

тетрадь при этом содержит задания: (Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя.) 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения.  
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему образованию. На каждой ступени образовательных 

отношений проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к обучению на следующей ступени 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется в три этапа: 
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 адаптационный этап - переход ребёнка от дошкольного к школьному 

образованию;  

 основной этап -  формирование учебной деятельности и учебной общности класса;  

 переходный этап от начальной к основной школе - опробование в разных 

ситуациях способа учебной деятельности, формирование основ умения учиться.  

Первый (адаптационный) этап длится первое полугодие первого класса. 

Особенности этого этапа характеризуются тем, что: 

 он является переходным, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

 в это время у ребёнка наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие 

его отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому 

пребыванию в школе.  

Главная педагогическая задача этого этапа – обеспечить условия, при которых  

произойдет плавный перевод ребенка с игровой на учебную деятельность, и свой приход в 

школу он будет ощущать как переход на новую уровень взросления.  

С самого начала учение представляется детям как социально значимая, особо 

уважаемая взрослыми деятельность. Учитель ведет целенаправленную работу по 

выработке общих правил и норм учебного взаимодействия. Учебные требования он 

вводит постепенно и непременно соотносит их с индивидуальным дошкольным опытом 

ребенка. Это позволяет ученику осознать, что существующие нормы обусловлены не 

просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому.   

 Второй этап - самый длительный. Он начинается во  втором полугодии первого 

класса и продолжается до второго полугодия четвертого класса. Именно на этом этапе: 

 оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов; 

 происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают 

первые технические возможности пополнять свое образование без 

непосредственного руководства учителя; 

  самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 

этапе коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без 

посторонней помощи; 

  складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

Главным результатом этого этапа является формирование у ребёнка способности к 

рефлексии, составными частями которой становятся: 

 умение отличать известное от неизвестного; 

 умение определять, каких знаний и умений не хватает для успешной работы; 

 умение рассматривать собственные мысли и действия со стороны, не считая свою 

точку зрения единственно возможной; 

 умение пользоваться разными источниками информации. 

Серьёзную роль в формировании этих способностей у младших школьников играет 

принятая на протяжении первого года обучения в начальной школе безотметочная 

система оценивания, которая является важнейшим педагогическим условием становления 

учебной самостоятельности  младшего школьника. В такой системе оценивания ученик 

имеет право на ошибку, учится оценивать свои учебные действия содержательно,  

ориентируясь НЕ на внешнюю оценку учителя (или любого другого взрослого), а на  

совместно определенный норматив (критерий). 

Большое значение при этом имеет осознанное отношение младшего школьника к 

одноклассникам и учителю как к партнёрам по общей деятельности. Для этого широко 

применяются коллективно-распределённые и групповые формы организации учебной 

деятельности. Обсудив учебную проблему в группе и придя к какому-то общему мнению, 
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дети берутся за руки, поднимая их вверх. Это сигнал готовности к межгрупповой 

дискуссии. Такой и другие приёмы организации совместной деятельности объединяют 

детей, постепенно делая их членами единого учебного сообщества. 

Третий этап начального обучения начинается со второго полугодия четвертого 

класса и продолжается весь пятый класс. Он, как и первый, имеет переходный характер. 

Переход от младшей ступени образования к основной сопровождается достаточно 

резкими переменами в жизни школьника. Он характеризуется повышением требований к 

его самостоятельности и ответственности, возрастающей сложностью предметного 

содержания, новыми отношениями с учителями-предметниками. Чтобы избежать многих 

широко распространенных кризисных явлений - спад учебной мотивации, нарастание 

дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях, - 

наша программа предусматривает мягкий, постепенный и достаточно длительный 

переходный период.  Главная задача этого периода – осуществить плавный и некризисный 

перевод обучающихся с начальной на основную уровень образования. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться.  

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе и 

основной школе 

. УУД Результаты развития УУД  Значение для обучения  

Личностные действия  

- смыслообразование  

- самоопределение  

Регулятивные действия  

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения.  

Развитие основ 

гражданской идентичности.  

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением.  

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия  

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия  

Внутренний план действия  Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения.  
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Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий  

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу 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. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую уровень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем 

среднего образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) 

языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую уровень общего образования. Трудности такого 
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перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены 

следующими причинами:  

•  необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

•  совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

•  недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

 

2.1.6. 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 лицея по формированию и развитию УУД у обучающихся 

учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических 

условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 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); 
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 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания.  

При оценивании развития УУД не используется пятибалльная шкала, а применяются 

технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки с опорой на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

  

2.2  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности (Приложение 1) 

2.2.1. Общие положения  

Организация образовательного процесса в начальной школе  опирается на систему 

учебных предметов, курсов, модулей, которые объединяются в ряд предметных областей, 

при усвоении конкретного содержания которых младшие школьники, с одной стороны, 

овладевают системой научных понятий, с другой – получают соответствующий уровень 

интеллектуального и личностного  развития.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, на 

уровне начального общего образования определены следующие предметные области: 

русский язык и литературное чтение; родной язык и литературное чтение на родном 

языке; иностранный язык; математика и информатика; обществознание и естествознание 

(окружающий мир); основы религиозных культур и светской этики; искусство; 

технология; физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов отражены в 

таблице: 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

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 
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первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, городу, 

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 различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

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 

 

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. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, курса внеурочной 

деятельности;  

2) содержание учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  
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2.2.2.Основное содержание учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности при получении начального общего образования  

 

2.2.2.1.Русский язык  

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте1 и 50 ч (10 учебных недель) — 

урокам русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувства других людей и сопереживания им.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

                                                           
1 На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по 

литературному чтению (92 ч).  
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4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

 7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного 

контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и 

поведения окружающих.  

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества.  

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык».  

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов.  

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
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синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи.  

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

Содержание 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

http://college.ru/pedagogam_old/308/
http://college.ru/pedagogam_old/308/
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов;  

 обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);  

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
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Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3 го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи—шя, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  

 сочетания чк—чн, чт, щн;  

 перенос слов;  

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

 проверяемые безударные гласные в корне слова;  

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

 непроизносимые согласные;  
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 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);  

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

 разделительные ъ и ь;  

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь);  

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

 безударные окончания имён прилагательных;  

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

 не с глаголами;  

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

числа (пишешь, учишь);  

 мягкий знак в глаголах в сочетании ться;  

 безударные личные окончания глаголов;  

 раздельное написание предлогов с другими словами;  

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;  

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения повествования, сочинения описания, сочинения рассуждения. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

№ Название раздела Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1  Обучение письму 

Добукварный период. 

17    
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2 Обучение письму. 

Букварный период 

67    

3 Обучение письму. 

Послебукварный 

период 

20    

4 Наша речь 2  3   

5 Язык и речь   2  

6 Предложение    9 

7 Текст, предложение, 

диалог  

3  3   

8 Текст, предложение, 

словосочетание  

 11 14  

9 Слова, слова, слова…  4  18   

10 Слово в языке и речи    17  21 

11 Состав слова   47  

12 Слово и слог. Ударение  6    

13 Звуки и буквы  34 60   

14 Части речи   57 75 111 

15 Повторение  12  18 15 29 

 Всего  165 170 170 170 

 Итого  675 часов 

 

2.2.2.2.Литературное чтение 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 472 ч, включая 92ч обучения чтению в 1 

классе. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 

учебных недель), во 2 классе—136ч (4ч в неделю, 34 недели), в 3-4 классах по 102 ч (3 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Планируемые результаты 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
 

оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Содержание 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

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

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

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

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

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

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

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

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

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

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

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

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

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

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

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 
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опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

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

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

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

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

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

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
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знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  
1 класс 

 

№п/п 

           

              Темы, разделы. 

Количество часов 

 

 ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ. 92 

1 Подготовительный (добукварный) 

период. 

14 

2 Букварный период. 63 

3 Послебукварный период. 15 

 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 40 

4 Знакомство с учебником. 1 

5 Жили-были буквы. 7 

6 Сказки, загадки, небылицы. 7 

7 Апрель, апрель. Звенит капель! 6 

8 И в шутку ив серьёз. 7 

9 Я и мои друзья. 6 

10 О братьях наших меньших. 6 

ИТОГО 132 

 

2 класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Самое великое чудо на свете. 2 

2 Устное народное творчество. 12 

3 Люблю природу русскую. Осень. 8 

4 Русские писатели. 14 

5 О братьях наших меньших. 12 

6 Из детских журналов. 8 

7 Люблю природу русскую. Зима. 10 

8 Писатели детям. 19 

9 Я и мои друзья.  11 

10 Люблю природу русскую. Весна. 11 

11 И в шутку и всерьёз. 15 

12 Литература зарубежных стран 14 

ИТОГО 136 

  

3 класс 

№ п\п Наименование  разделов Всего часов 

1 Самое великое чудо на свете 2 

2 Устное народное творчество 14 

3 Поэтическая тетрадь 1 11 

4 Великие русские писатели 26 

5 Поэтическая тетрадь 2  6 

6 Литературные сказки 9 

7 Были-небылицы 10 
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4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3. Родной русский язык 

 

Место предмета в учебном плане 

Представленная программа составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 34 часов (по 17 часов во 

2 и 3 классах). 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по родному (русскому) языку 
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

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

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

8 Поэтическая тетрадь 1 6 

9 Люби живое  16 

10 Поэтическая тетрадь 2 8 

11 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12 

12 По страницам детских журналов 8 

13 Зарубежная литература 8 

ИТОГО 136  

№ п/п Наименование раздела. Всего часов 

1. Вводный урок. 1 

2. Летописи, былины, жития.  12 

3. Чудесный мир классики 22  

4. Поэтическая тетрадь  12  

5. Литературные сказки 16  

6. Делу время, а потехе – час. 9  

7. Страна детства  8  

8. Поэтическая тетрадь 5  

9. Природа и мы 12  

10. Поэтическая тетрадь 8  

11. Родина 8  

12. Страна Фантазии  8 

13. Зарубежная литература.  15 

ИТОГО 136 
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Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  
употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 
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выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

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

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  
использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

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

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

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 
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редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

  1 класс. Первый год обучения (33 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.); 

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в 

стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге 

(Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на 

новое содержание). 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

Планируемые результаты освоения программы 1-го класса 

 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 1-м классе обеспечивает достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в 

ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 1-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной 

язык» на уровне начального общего образования ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной 

школе обучающийся научится: 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое 

и настоящее»: 
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распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать 

смыслоразличительную роль ударения; 

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами 

слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в 

нём наиболее существенные факты. 

 

Тематическое планирование 

В Примерной программе по учебному предмету «Русский  родной язык» и в 

рабочих программах всё содержание обучения в 1-м классе распределено  по  трём  

разделам:  «Русский  язык:  прошлое  и  настоящее», «Язык в действии», «Секреты 

речи и текста». Внутри каждого из разделов заложена логика последовательного 

освоения содержания. Но в первые месяцы обучения первоклассники ещё не могут 

письменно выполнять упражнения, поэтому учебное пособие для 1-го класса 

начинается и заканчивается  параграфами  раздела  «Секреты  речи  и  текста».  При  

этом в начале учебного года главной задачей является осмысление роли языка в жизни 

человека, его важнейшей функции – выступать средством общения, а также развитие 

устной речи учащихся. В конце года работа в рамках раздела направлена на развитие 

письменной речи. 

В выбранном варианте тематического планирования на обучение по «Букварю» 

отводится не только первое полугодие, но и часть второго полугодия и приступают к 

изучению основного курса «Русский язык» не с самого начала второго полугодия. 

 

№ 

урока 

Тема Содержание Мате- 

риалы 

учебного 

пособия 

Кол- 

во 

часов 

Этап 

обучения 

 Секреты речи и текста 8  

1, 2 Как люди 

общаются друг с 

другом 

Общение. Устная и 

письменная речь 

§ 1 2 Обучение 

грамоте 
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3, 4 Вежливые слова Стандартные обороты речи 

для участия в диалоге (Как 

приветствовать взрослого и 

сверстника? Как вежливо 

попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно 

поблагодарить?) 

§ 2 2 Обучение 

грамоте 

5 Как люди 

приветствуют друг 

друга 

Секреты диалога: учимся 

разговаривать друг с другом и 

со взрослыми 

§ 3 1 Обучение 

грамоте 

6 Зачем людям имена Имена в малых жанрах 

фольклора 

§ 4 1 Обучение 

грамоте 

7, 8 Спрашиваем и 

отвечаем 

Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение,  вопрос 

как запрос на новое 

содержание) 

§ 5 2 Обучение 

грамоте 

 Русский язык: прошлое и настоящее 12  

9, 12 Как писали 

в старину 

Особенности оформления 

книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и 

заставок. Сведения об 

истории   русской 

письменности: как появились 

буквы современного 

русского  алфавита. 

Практическая    работа 

«Оформление предложенных 

красных срок и заставок» 

§ 10 4 Обучение 

грамоте 

13– 

16 

Дом в старину: что 

как называлось 

Слова, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта. Дом в старину: 

что как называлось (изба, 

терем, хоромы, 

горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.) 

§ 11 4 Обучение 

грамоте 

17– 

20 

Во что одевались в 

старину 

Слова, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта. Как 

называлось то, во что 

одевались в старину (кафтан, 

кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.) 

§ 12 4 Обучение 

грамоте 

 Язык в действии 10  

21– 

23 

Выделяем голосом 

важные слова 

Роль логического ударения § 6 3 Русский 

язык 

24 Как можно играть 

звуками 

Звукопись в стихотворном 

художественном тексте 

§ 7 1 Русский 

язык 

25– 

28 

Где поставить 

ударение 

Смыслоразличительная роль 

ударения 

§ 8 4 Русский 

язык 
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29, 30 Как сочетаются 

слова 

Наблюдение за 

сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов) 

§ 9 2 Русский 

язык 

 Секреты речи и текста 1  

31 Сравниваем тексты Сопоставление текстов § 13 1 Русский 

язык 

32, 33 Резерв   2  

 ИТОГО 33  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

  

 2 класс. Первый год обучения   

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 

из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц 

и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  
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Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

Второй год обучения  

          Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  
 

Первый год обучения – 17 часов (2 класс) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

1 Слова, называющие народные русские игры, забавы, 1 
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игрушки(городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька) 

2 Слова, называющие предметы традиционного русского быта 1 

3 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: 

игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

1 

4 Проектное задание: «Почему это так называется?» 2 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

1 Учимся правильно произносить слова 1 

2 Наблюдаем за ударением 1 

3 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты 

стихов и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением и ударением» 

1 

4 Как сочетаются слова 1 

5 Учимся писать правильно 1 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

1 Учимся общаться 1 

2 Особенности русского речевого этикета 1 

3 Спрашиваете? – Отвечаем! 1 

4 Как связываютсяпредложения? 1 

5 Создаём тексты 1 

 Резерв учебного времени 1 

 

Второй год обучения – 17 часов(3 класс) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

1 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми 

1 

2 Традиционная русская культура: что и как называлось. 1 

3 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 1 

4 Как появлялись названия старинных русских городов. 1 

5 Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» 

2 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

1 Учимся правильнойречи  3 

2 Как много суффиксов в русском языке! Какую интересную работу 

они выполняют? 

1 

3 Учимся писать текст без ошибок 2 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

1 Особенности устного выступления 1 

2 Создаём тексты  1 

3 Учимся редактировать тексты 1 

4 Языковые особенности текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов 

1 

 Резерв учебного времени 1 

 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на русском родном языке 

 

Место предмета в учебном плане 

Курс литературного чтения на русском родном языке во 2 классе составляет 17 

часов; в 3 классе – 17 часов. Общее количество часов на предмет «Литературное чтение на 

русском родном языке» –34 часа 
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Предметная область «Литературное чтение на русском родном языке» реализуется 

через региональный компонент. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

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; 

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, 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; 

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; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые 

выводы,основываясьнасодержаниитекста;составлятьхарактеристикуперсонажа;интерпрет

ировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, 

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

на содержание текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных 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; 
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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 автор 

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; 
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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). 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета «Литературное чтение на русском родном языке» 

 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения 

на русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и 

самоопределения; гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в 

читаемом; развитие дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические 

чувства; рефлексия; эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; 

использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять 

последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные 

сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; 

выделять главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в 

Интернете; устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь 

событий и действий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст 

и идею произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных 

произведений по заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования 

читаемого; обосновывать свои утверждения; обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, 

соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; 

планировать учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; 

пересказывать прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной 

теме (повествование, описание, рассуждение). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Круг чтения.  

Во 2-3 классах дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса 

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточка и другие 

Власов Алексей Валентинович 

Мама 

Доброта 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна 



104 

 

Трудное слово СОБАКА 

Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае 

Лето 

Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся дети и другие 

Свинцов Владимир Борисович  

Сказка про яблоньку 

Первый снег 

Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки 

Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка 

Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 
Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? 

Костик-хвостик и другие 

 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса 

Квин Лев Израилевич 

Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 

Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

Причуды осени 

Осень 

Библиотека 

Птичья столовая 

Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 

В бабушкином огороде 

Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

О дворнике, который решил стать… дворником 

Чулан 

Ученик Коровкин 
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Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 

Алёшкины мысли 

Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович  

Усыновление; Сенька растёт (отрывки из  повести«Мой друг Сенька») 

Цветок шиповника 

Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович 

Если б вдруг исчезли книжки 

Волшебное слово 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

 

 2 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М.И.Юдалевич «Алтай» 

1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 

4. А.В.Власов «Доброта»; 

В.М.Нечунаев «Маленькие радости» 

1 

5. В.Б.Свинцов «Первый снег» 1 

6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 

7. А.В. Власов «Мама»; 

О.В.Такмакова «Стихи для мамочки» 

1 

8. В.В.Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9. И.В.Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10. И.В.Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая 

слива» 

1 

11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 

О.В.Кан «Покупайте облака» 

1 

12. В.М.Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О.В.Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

13. А.В.Власов «Я - солдат»; 

М.М.Мокшин «Бывшему воину» 

1 

14. А.В.Власов «Дождик в лесу»; 

О.В.Такмакова «Летняя метель»; 

М.М.Мокшин «Лето» 

1 

15. М.И.Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 

16. В.А.Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 

17. Н.Н.Чебаевский «Мальчишки» 1 

 

Поурочно-тематическое планирование. 3 класс (17 часов) 

 

№ Тема урока Кол-во 
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п/п часов 

1. М.М.Мокшин «Библиотека» 1 

2. М.М.Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

3. О.С.Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

4. Л.С.Мерзликин «Драчуны» 1 

5. В.Я.Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 

6. В.Я.Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е.Тихонов «Будущий 

форвард» 

1 

7. В.Я.Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

8. В.А.Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и 

другие стихотворения 

1 

9. В.С.Сидоров «Димка-буксир» 1 

10. М.М.Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 

царство» 

1 

11. В.Б.Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

12. В.Б.Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

13. В.Б.Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

14. Е.М.Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 

15. Р.И.Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 

16. Л.И.Квин «Трусишка» 1 

17. М.И.Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное 

слово» 

1 

 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

 

Место предмета в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение английского языка в 

начальной школе (2–4 классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов во 2, 3 и 4 

классах (2 часа в неделю в каждом классе).  

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

http://college.ru/pedagogam_old/308/
http://college.ru/pedagogam_old/308/
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Планируемые результаты 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

 диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей).  

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации.  

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т.д.).  

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500•лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — 

to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there•is/there•are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to ?. Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;  

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;  

 вести словарь (словарную тетрадь);  

 систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;  

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения;  
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 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли.  

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т.п.);  

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая;  

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании 
Содержание учебного предмета 

2 класс 
Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики.  

1. Знакомство - 6 часов  
Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета)  

2. Я и моя семья - 20 часов  
Члены семьи, их имена, возраст. Одежда, обувь, основные продукты питания. Цвета. 

Любимая еда. Семейные праздники: День рождения, Новый год. Подарки  

3. Мир моих увлечений - 5 часов  
Мои любимые занятия. Спорт: любимые виды спорта, физзарядка. Персонажи любимых 

сказок. Выходной день, каникулы: сафари-парк, зоопарк.  

4. Я и мои друзья - 10 часов  
Имя, возраст, увлечения/хобби, место жительства. Совместные занятия: делаем робота, 

играем в космонавтов, делаем зарядку, учимся фотографировать. Внешность: названия 

частей тела. Письмо зарубежному другу по переписке. Любимое домашнее животное: 

кличка, возраст, любимая еда.  

5. Моя школа - 3 часа.  
Классная комната, школьные принадлежности, школьные кружки.  

6. Мир вокруг меня - 10 часов  
Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, предметы мебели и интерьера. Моя 

деревня/мой город, моя улица  

7. Страна/страны изучаемого языка/ Родная страна - 11 часов  

Страна/страны изучаемого языка. Общие сведения: название, столицы 

Великобритании, США, Австралии. Название, столица, родной город /деревня.. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в зоопарке). 

3 класс 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 

Знакомство – 2 ч. 
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Знакомство с новыми учениками в классе, представление, прощание.  

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского этикета). 

Я и моя семья – 7 ч. 

Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби, что умеют делать. 

Мой день (обозначение времени, распорядок дня, домашние обязанности). Покупки: 

разные магазины и продаваемые в них товары. Основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Семейный отдых: 

путешествие, транспорт. Подарки. 

Мир моих увлечений – 9 ч. 

 Мои любимые занятия: кто что умеет делать (рисовать, петь, танцевать, играть на 

музыкальных инструмента, готовить). Виды спорта: активный отдых, спортивные игры. 

Выходной день (в зоопарке, цирке, на ярмарке). Каникулы: активный отдых. 

Я и мои друзья – 10 ч.  
Имя, возраст, увлечения/хобби, родной город, страна. Совместные занятия: 

рисование, приготовление еды, школьный концерт, прогулка в парке, просмотр 

телевизора. Письмо зарубежному другу, отправленное по почте. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, что любит есть, что умеет делать.   

Моя школа – 4 ч.  

Классная комната, учебные предметы, расписание уроков, любимые школьные 

предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня -10 ч.   
Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размеры, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Дни недели, месяцы. Погода. 

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна – 26 ч.  

 Знакомство с Австралией: природа и животный мир. Родная страна: Москва-

столица, Санкт-Петербург, Сочи – столица Олимпиады 2014 г.; название родного 

города/деревни, его размеры. Праздники: день св. Валентина, 8 марта, День 

национального единства (4 ноября). Литературные персонажи популярных детских книг 

(имена героев книг). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (во время совместной игры, поздравление 

с днём рождения и благодарность за подарок, в магазине, о погоде, разговор о поездке, о 

расписании уроков). 

  4 класс 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики.  

Знакомство – 3ч. 

 Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем лагере: имя, 

возраст, страна, национальность/ гражданство. Приветствие, прощание в устном общении 

и в письмах, со взрослыми и сверстниками.  

 Я и моя семья – 11ч.  

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/ хобби, 

любимая еда. Внешность человека. Мой день и день моих друзей: распорядок дня, 

домашние обязанности. Одежда, обувь, продукты питания (для путешествия).  

Мир моих увлечений – 10ч.  

Мои любимые занятия. Компьютер в нашей жизни. Профессии. Мои любимые 

книги. Каникулы: активный отдых, путешествия.  

Я и мои друзья -  Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Путешествия и виды транспорта. Письмо зарубежному другу. 

Поздравление с днём рождения, Рождеством, Новым годом. Любимое домашнее 

животное: кличка, возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать.       

Моя школа – 4ч. 
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 Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.  

Мир вокруг меня – 10ч. 

 Природа. Любимое время года. Погода. Дикие и домашние животные. 

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна – 15ч.   
Знакомство с Великобританией: Лондон.  

Россия: животный мир, времена года и погода. Лондон и Москва. Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, в магазине, в совместной игре, за столом).  

 

2.2.2.6. Математика 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школ следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
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— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и Процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать иизображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере). 

Содержание 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
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группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на?», «больше (меньше) в?». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если... то?»; «верно/неверно, что?»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  
 

1 класс 

№ раздела  Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

1 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные представления 
8 

2 Числа от 1 до 10.Число 0 

Нумерация 

Сложение и вычитание 

84 

28 

56 

3 Числа от 1 до 20. 

Нумерация 
33 

12 
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2 класс 

№ раздела  Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация  16  

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 71  

3 Умножение и деление. 39  

4 Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились во 2 классе» 

10  

Итого:  136  

 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

 

№ 

раздела  

Наименование разделов и тем Учебные  

часы 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение. 12 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 10 

3 Числа, которые больше 1000. Величины. 14  

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и 

вычитание. 

11 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и 

деление. 

77 

6 Итоговое повторение. 10 

7 Контроль и учёт знаний 2 

Итого: 136 

 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 

 

Сложение и вычитание 21 

4 Итоговое повторение 6 

5 Проверка знаний 1 

Итого: 132 

№ раздела  Наименование разделов и тем Учебные часы 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

(продолжение) 

8  

2 Числа от 1 до 100.Табличное умножение и 

деление (продолжение) 

56 

3 Числа от 1 до 100.Внетабличное умножение и 

деление (продолжение) 

28 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 12  

5 Числа от 1 до  1000. Сложение и вычитание 11 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 21 

Итого: 136 
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Место курса в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты 
Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно:  
1) в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов,  

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) в развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Освоение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких, как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование  умения  планировать,  контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

 

При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Содержание 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

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

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
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роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
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Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного 

края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  
 

1 класс 

№ 

раздела  

Наименование разделов и тем Учебные  

часы 
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1. Задавайте вопросы! 

 

1 

2. Что? и Кто? 20 

3. Как, откуда и куда? 12 

4. Где и когда? 11 

5. Почему и зачем? 22 

Итого  66 

 

2 класс 

№ 

раздела  

Наименование разделов и тем Учебные  

часы 

1. Где мы живём 4 

2. Природа 20 

3. Жизнь города и села 10 

4. Здоровье и безопасность 9 

5 Общение 7 

6 Путешествия 18 

Итого  68 

 

3 класс 

№ 

раздела  

Наименование разделов и тем Учебные  

часы 

1 Как устроен мир 6 

2 Эта удивительная природа 18 

3 Мы и наше здоровье 10 

4 Наша безопасность 7 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествия по городам и странам 15 

Итого:  68 

 

4 класс 

№ 

раздела  

Наименование разделов и тем Учебные  

часы 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 10 

3 Родной край – часть большой страны 15 

4 Страницы Всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 20 
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6 Современная Россия 9 

Итого:  68 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики  

 

Место курса в учебном плане 
На изучение курса «ОРКСЭ» в каждом 4 классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 34ч.  

 

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. 

 

Основное содержание предметной области  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики».  

Основы православной культуры (34ч) 

Россия – наша Родина.(1ч) 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
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церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности.(28ч)  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. (5ч) 

Основы исламской культуры (34ч) 

Россия – наша Родина. (1ч) 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. (28ч) 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. (5ч) 

Основы буддийской культуры (34ч) 

Россия – наша Родина. (1ч) 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. (28ч) 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. (5ч) 

Основы иудейской культуры (34ч) 

Россия – наша Родина.(1ч) 

 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.(28ч)  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. (5ч) 

Основы мировых религиозных культур (34ч) 

Россия – наша Родина. (1ч) 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. (28ч) 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. (5ч) 

Основы светской этики (34ч) 

Россия – наша Родина. (1ч) 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 
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Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. (28ч) 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.(5ч) 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

  

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной 

школы. На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»:  

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественнотворческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; овладение навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя;  

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом;  

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

анализировать, выделять главное, обобщать;  

формирование умения понимать причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам;  

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы;  
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использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.;  

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач;  

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края эстетического отношения к миру;  

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством;  

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; овладение элементарными практическими умениями и навыками 

в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.);  

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

прикладные виды искусства);  

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; понимание 

образной природы искусства;  

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; способность узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения 

о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; способность использовать в художественно-

творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники; способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; овладение навыками моделирования из 

бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  
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изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций;  

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории;  

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Содержание 

Виды художественной деятельности 
Восприятие   произведений   искусства.   Особенности   художественного   творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение 

к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т.д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль  рисунка  в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное    конструирование    и    дизайн.    Разнообразие    материалов    для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 
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Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как 

говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 

природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, 

П.·Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 

мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно- 

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
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лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т.·д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни  человека,  в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание    моделей    предметов    бытового    окружения    человека.    Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша,  фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств  произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  
 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

№ раздела  Наименование разделов и тем Учебные  

часы 

№ 

раздела  

Наименование разделов и тем Учебные  

часы 

1 Ты учишься  изображать 9 

2 Ты  украшаешь 8 

3 Ты строишь 11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу 

5 

Итого: 33 



128 

 

1 Как и чем работает художник 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чём говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

 Итого: 34 

 

3 класс 

№ 

раздела  

Наименование разделов и тем Учебные  

часы 

1 Искусство в твоём доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 8 

 Итого: 34 

 

4 класс 

№ 

раздела  

Наименование разделов и тем Учебные  

часы 

1. Истоки родного искусства 8  

2. Древние города нашей земли 7 

3. Каждый народ художник 11 

4. Искусство объединяет народы 8  

 Итого 34  

 

 

2.2.2.10. Музыка 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I 

классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка». 

Учащиеся  научатся: 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознавать свою этническую и национальную принадлежность на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 

композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

 формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей;  

 формировать этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 уважительно относится к культуре других народов;  

 овладевать навыками сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 реализовывать творческий потенциал в процессе коллективного 

музицирования при воплощении музыкальных образов;  
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 наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города; 

 формировать этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развивать музыкально-эстетическое чувство, проявляющее себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

         Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности. 

Учащиеся  научатся: 

 овладевать способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной 

и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

позитивно оценивать свои музыкально-творческие возможности. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 овладевать навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

 приобретут  умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личной оценкой 

ее содержания, в устной и письменной форме; 

 овладеют логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы и т. п.). 

Предметные результаты 

отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности. 

Учащиеся  научатся: 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 
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 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:  

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

 понимать основные закономерности музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений. 

Учащиеся  получат возможность для формирования: 

 представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

 общего представления о музыкальной картине мира; 

 устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета  «Музыка» 1 класс 

I полугодие: «Музыка вокруг нас»  

Урок 1. И муза вечная со мной!  
Образная природа музыкального искусства. Муза – волшебница, добрая фея, 

раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все 

вокруг. Песня-танец-марш. 

Урок 2. Хоровод муз 

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.  

Урок 3. Повсюду музыка слышна 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Истоки возникновения музыки. Композитор-исполнитель-слушатель. Музыка и ее роль в 

повседневной жизни человека. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого 

человека. Знакомство с народными  песенками-попевками. Определение  характера,  

настроения  песенок,  жанровой  основы.  

Урок 4. Душа музыки – мелодия 

Интонации музыкальные и речевые. Интонация – источник, основа музыкальной речи. 

Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. 

Ролевая игра «Играем в композитора». Характерные черты жанров музыки (на примере 

произведений «Сладкая греза», «Марш деревянных солдатиков», «Вальс» П. 

Чайковского); сравнивать музыкальные произведения различных жанров и стилей. 

Урок 5. Музыка осени 

Связь жизненных  впечатлений  школьников об осени с художественными образами 

поэзии, рисунками художников, музыкальными произведениями П. И. Чайковского и Г. 

Свиридова, детскими песнями. Куплетная форма песен. 

Урок 6. Сочини мелодию 
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Сочинение мелодии, использование простейших  навыков  импровизации в музыкальных 

играх. 

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…»  

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. 

Урок 8. Музыкальная азбука 

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.  

Урок 9. Музыкальные инструменты.  Обобщающий урок I четверти 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты русского народа 

– свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и 

мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

Урок 10. «Садко». Из русского былинного сказа 

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».  

Урок 11. Музыкальные инструменты 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. Сопоставление звучания народных  инструментов со 

звучанием профессиональных инструментов: свирель - флейта, гусли – арфа – 

фортепиано.  

Урок 12. Звучащие картины 

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. 

Урок 13. Разыграй песню 

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.  

Урок 14. Пришло Рождество, начинается торжество 

Научатся выразительно исполнять рождественские песни; различать понятия народные 

праздники, рождественские песни. 

Урок 15. Родной обычай старины 

Знакомство с притчей о рождественской ёлке. 

Урок 16. Добрый праздник среди зимы. Обобщающий урок II четверти 

Научатся определять настроение, характер музыки, придумывать ритмическое 

сопровождение, дирижировать. 

II полугодие: «Музыка и ты»  

Урок 17. Край, в котором ты живешь 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Россия - Родина  моя.  Музыка  о 

родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни 

испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь… 

Музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.  

Урок 18. Поэт, художник, композитор 
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Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.  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.  

Урок 19. Музыка утра 

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.   

Урок 20. Музыка вечера 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Вхождение в  тему  через  

жанр колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  

и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, настроение).  

Урок 21. Музыкальные портреты 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые.  

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизве-

дение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  

музыкального произведения.   

Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – 

драматизации. Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  

образами  русского  народного  фольклора. 

Урок 23. У каждого свой музыкальный инструмент 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным 

танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 

Урок 24. Музы не молчали 

Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  

полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  

тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. 

Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

Урок 25. Музыкальные инструменты 

Интонационно-образный анализ музыкальных произведений: пьесы «Сладкая греза» П. И. 

Чайковского, «Менуэт». 

Урок 26. Мамин праздник 

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. 

Урок 27. 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,  клавесин.  

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

Обобщающий урок III четверти 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная 

лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  

мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Художественный  образ.  Закрепление  

представления  о  музыкальных  инструментах  и исполнителях.   

Урок 29. Музыка в цирке 
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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. 

Урок 30. Дом, который звучит 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Введение первоклассников в мир 

музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет.  Пение  и  

танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  

сказки. В  операх  и  балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  

музыка. 

Урок 31. Опера-сказка 
Опера. 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.  

Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету» 
Музыка для детей: мультфильмы. Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  

повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  

музыкальные  образы. 

Урок 33. Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик 

Триединство композитор - исполнитель - слушатель; осознавать, что все события в жизни 

человека находят свое отражение в ярких музыкальных и художественных образах. 

 

                                 Содержание учебного предмета  «Музыка»  2 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя»  
Урок 1. Мелодия.  Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная.  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния.  

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине.  Элементы нотной грамоты.  Формы построения музыки 

(освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные музыкально-поэтические 

традиции. 

Урок 3. Гимн России. Гимн России как один из основных государственных символов 

страны, известных всему миру. 

Тема раздела: «День, полный событий»  

Урок 4. Музыкальные инструменты.  Тембровая окраска наиболее популярного 

музыкального инструмента - фортепиано. Значение слов: форте, пиано, фортепиано, 

рояль, пианино, пианист, клавиатура. Элементы нотной грамоты.  

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка.  Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Танец  как одна из  основных областей  музыкального 

искусства, неразрывно связанная  с жизнью человека. Разнообразие  танцевальных 

жанров (народный и классический, бальный танец, современный, эстрадный). 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины.  Черты маршевой музыки: поступь, 

интонация шага; определение на слух маршевой  музыки. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов 

музыкальной речи.   

Урок 8. Расскажи сказку. Жизненная основа музыкальных произведений Чайковского и 

С. С. Прокофьева, отражающих  мир сказки. 
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Урок 9. Колыбельные. Мама.   Отличительные черты колыбельной песни; сочинение 

своих колыбельных песен на предложенные стихи; закрепление понятий: темп, 

динамика, фраза. 

                         Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»  

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины.  Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные 

звоны России. Виды колокольных звонов: благовест, трезвон, набат. Духовная музыка в 

творчестве композиторов.  

Урок 11. Святые земли Русской. Александр Невский. Знакомство с именами русских 

святых, их житием; подвиг русского святого Александра Невского; обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные 

песнопения. 

Урок 12.  Сергий Радонежский.  Духовный подвиг Сергия Радонежского. Исследование 

жизни святого.  Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах.   

Урок 13. Молитва.  Знакомство с понятием – молитва; нравственно-эстетическое 

осмысление духовной музыки  Чайковского; понимание и сопереживание чувствам 

других людей.  

Урок 14. С  Рождеством  Христовым!  Рождество Христово.  Музыка в народных 

обрядах и традициях.  Знакомство с историей праздника Рождество, с понятиями  

народные церковные праздники, Евангелие, сочельник, колядки, рождественские 

песнопения. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

        Урок 15. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Звучание русских    

народных  инструментов; импровизация  в игре на народных инструментах; знакомство с  

понятиями оркестр русских народных инструментов; пляска; наигрыш; вариации. 

         Урок 16. Разыграй песню. Выходили красны девицы. Бояре, а мы к вам 

пришли.  
Освоение жанров русской народной песни, «разыгрывание» народных  песен; народна 

песня – часть жизни человека. Умение общаться и взаимодействовать в процессе 

коллективного воплощения музыкального образа. 

Урок 17. Музыка в народном стиле. Сочини песенку.  Расширение представлений о 

жанрах народной музыки. Народные мелодии в сочинениях русских композиторов;  

понятие музыка в народном стиле.   

Урок 18. Проводы зимы. Встреча весны. Знакомство с музыкой, посвященной 

праздникам русского народа.  Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные традиции родного края.  Музыкальный и поэтический фольклор России.  

Тема раздела: «В музыкальном театре»  

Урок 19. Сказка будет впереди. «Песенный диалог» в песне «Разговор о сказках» 

Г.Гладкова. 

Урок 20. Детский музыкальный театр. Знакомство со спецификой деятельности 

детского музыкального театра, особенностями детской оперы. Музыкальные образы  

детской оперы. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров.  

Урок 21. Театр оперы и балета. Волшебная палочка. Понятия опера, балет, 

симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Роль  дирижера,  режиссера, 

художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  Сюжеты 

литературных произведений, положенных в основу знакомых опер и балетов; научатся 

«элементарно» дирижировать музыкой 

Урок 22. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из  оперы.  Содержание оперы; функции 

исполнителей, режиссера, дирижера;  взаимосвязи музыки и слова, музыки и 

изобразительного искусства в опере. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
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Урок 23. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал.  Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Познакомятся с 

понятиями  увертюра к опере, солист, хор, контраст, финал. 

Тема раздела: «В концертном зале »  

Урок 24, 25. Симфоническая сказка «Петя и волк».  Знакомство с инструментами 

симфонического оркестра и жанром симфонической сказки. Распознавание тембров 

отдельных инструментов, подбор изображений знакомых инструментов к 

соответствующей музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической музыке. 

Основные средства музыкальной выразительности (тембр).  Музыкальные образы 

симфонической сказки; изобразительность и выразительность в музыке.  

Урок 26. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление.  Знакомство с пьесами из 

сюиты «Картинки с выставки» М.Мусоргского; накопление интонационно-слухового 

опыта учащихся. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные 

портреты и образы в  фортепианной музыке.  

Урок 27. Звучит нестареющий Моцарт! Симфония № 40. Формирование понимания 

творчества В.А.Моцарта как уникального явления музыки Австрии, мировой 

музыкальной культуры. Знакомство учащихся с произведениями В.А.Моцарта, 

выявление контрастности образов. 

Урок 28. Увертюра (1ч). Знакомство с увертюрой к опере «Свадьба Фигаро» Моцарта. 

Изображение музыкальными красками образов комической оперы. Развитие музыки в 

исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо.   

                        Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

         Урок 29. Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты. И все 

это Бах! 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты 

(орган).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с 

произведениями великого немецкого композитора И.С.Баха.  

Урок 30. Все в движении. Тройка. Попутная песня. Сравнительный анализ 

произведений; постигать единство выразительности и изобразительности музыки; 

участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов (пластические этюды). 

Урок 31. Музыка учит людей понимать друг друга. Понимание социальной и 

коммуникативной функции музыки, различие её жанровой принадлежности (песня, 

танец, марш).  Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Урок 32. Два лада. Легенда. Знакомство с легендой; развитие этических чувств 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

Урок 33. Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя светла. Знакомство и анализ 

живописных картин В.Борисова-Мусатова, сопоставление с музыкой Свиридова. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей.  

Урок 34. Первый.  Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 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). Обобщение 

музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год.  

Содержание учебного предмета  «Музыка»  3 класс 

Темы раздела 1: «Россия – Родина моя»  
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Урок 1. Мелодия - душа музыки. Знакомство с понятиями мелодия, мелодическая линия. 

Углубление понимания мелодии как основы музыки. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Песенность, как отличительная черта русской музыки.  

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины.  Выразительность и изобразительность 

в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). 

Новые  понятия: романс, солист, мелодия, певец, аккомпанемент. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Урок 3.  «Виват, Россия!». «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с 

понятием  кант,  его историей, особенностями.  Народные музыкальные традиции 

Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Солдатская песня. Патриотическая тема в 

русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Урок 4. Кантата «Александр Невский». Знакомство с понятиями кантата, набат, 

вступление; трехчастная форма; с содержанием кантаты С.Прокофьева, ее главными 

героями. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Родина моя! Русская  земля. Да  будет  во веки веков  

сильна... Знакомство с содержанием оперы М.Глинки, ее главным героем; с понятиями 

опера, хоровая сцена, певец, солист, ария. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей человека. Образ защитника Отечества 

в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Темы раздела 2: «День, полный событий»  

Урок 6. Утро.  Восприятие природы как эстетической, нравственной составляющей 

жизни человека в музыкальных, поэтических образах. Отражение событий повседневной 

жизни, настроений, чувств, душевного состояния человека в музыке.  Выразительность и 

изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и 

Э.Грига «Утро».  

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек.  Осмысление 

интонационной выразительности музыки. Общность интонаций в музыке, живописи, 

поэзии. Выразительность и изобразительность в музыке. Понятие  портрет в музыке. 

Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Развитие этических чувств 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей на примере вокального цикла М.Мусоргского «Детская» и 

«Детского альбома» Чайковского. 

Урок 9. Вечер. Образное содержание романсов М.Мусоргского, П.Чайковского, Э.Грига, 

поэзии А.Плещеева, живописи И.Левитана, отражающие идиллическую картину 

вечернего покоя и тишины. 

Темы раздела 3: «О России петь – что стремиться в храм»   

Урок 10. Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся.  Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Образ 

Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.   

Знакомство с понятиями молитва, песнопение,  икона. Икона Богоматери Владимирской - 

величайшая святыня Руси. 

Урок 11. Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама! 

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Знакомство с картинами «Петроградская мадонна» 

К.Петрова-Водкина и «Мадам Шарпантье с детьми» О.Ренуара, сопоставление образов, 

настроения. Созвучие музыкального образа песни  В.Гаврилина  «Мама». Какими 

средствами музыкальной выразительности воплощен образ матери. 

Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки. Духовно-нравственное содержание 

православного праздника Вербное воскресенье особенности его воплощения в музыке 

русских и зарубежных композиторов. 

Урок 13. Святые земли русской. Понятие святой;  ознакомление с деяниями святых земли 

Русской – княгини Ольги и князя Владимира; приобщение к историческому прошлому, 
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воплощенному в музыке религиозной традиции, в художественных образах разных видов 

искусства.  

                              Темы раздела 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»   
 Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад». Певцы русской старины. Знакомство с 

жанром былины, с подлинными и стилизованными народными напевами в творчестве 

русских композиторов, с особенностями их мелодики и ритмики, с образами былинных 

сказителей.  

Урок 15. Былина о Садко и Морском царе. Знакомство с эпизодом из жизни былинного 

героя, гусляра и путешественника Садко – о встрече его с Морским царём. 

Самостоятельная работа по теме «Былина». 

Урок 16.  Лель, мой Лель… Разучивание третьей песни Леля из  весенней оперы-сказки 

«Снегурочка» Н.Римского-Корсакова, сочинённой композитором в духе народных песен. 

Размышление о том, что роднит Леля с русской природой. 

Урок 17. Звучащие картины. Прощание с масленицей. Обобщающий урок II 

четверти.  Народные традиции и обряды праздника проводов зимы – Масленицы. 

Сопоставление музыкальных и живописных образов. Обобщение фольклорного раздела 

по теме «Почему русские композиторы обращались к народным напевам?». 

Темы раздела 5: «В музыкальном театре»  

Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. 

Продолжение знакомства с жанром опера, отдельными сценами и певческими голосами 

баритоном, сопрано, басом; повторение понятий  контраст, увертюра, симфонический 

оркестр. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила».  

Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Интонационно-образное развитие в опере 

К.Глюка «Орфей и Эвридика». Анализ музыкальных  тем-характеристик действующих  

лиц  оперы; знакомство с понятиями  миф, лира. 

Урок 20. Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна чудес могучая природа. 

В заповедном лесу. Ария Снегурочки и Сцена Таяния Снегурочки. Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.  

Урок 21. «Океан – море синее».  Интонационно-образный анализ Вступления к опере 

«Садко» Н.Римского-Корсакова. Изобразительная сила музыки. Осознание литературных 

истоков оперы.  Понятия: зерно-интонации, развитие, увертюра, трехчастная форма, 

опера.  

Урок 22. Балет «Спящая красавица». Две феи.  Сцена на балу.  Образы добра и зла в 

сказке и жизни на основе сопоставления  контрастных образов, их интонационно-образное 

развитие и взаимодействие в балетном спектакле.  Понятие балет, контраст.  

Урок 23. В современных ритмах. Интонационно-образная выразительность музыки, 

особенность её развития, музыкальная драматургия при знакомстве с жанром  мюзикл. 

Знакомство с фрагментами мюзикла Р.Роджерса «Звуки музыки» и «Волк и семеро козлят 

на новый лад» А.Рыбникова. 

Темы раздела 6: «В концертном зале»  

Урок 24. Музыкальное состязание. Знакомство с понятиями  инструментальный  

концерт, композитор, исполнитель, слушатель. Два значения слова «концерт» - 

состязание и согласие. Использование композитором классиком народной песни- 

заклички в качестве главной темы для Концерта. 

Урок 25. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты, её принадлежность к группе  

деревянных духовых инструментов. Тембровое звучание флейты, «звучащие картины» с 

изображением флейты. 
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Урок 26. Музыкальные инструменты. Тембры музыкальных  инструментов – скрипки, 

лютни; принадлежность к группе  струнных инструментов; понятие - скрипач-виртуоз. 

Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители.  

Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Странствия  Пера Гюнта.  Севера песня  родная. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Развитие музыки – движение музыки. Контрастные образы сюиты Э.Грига 

«Пер Гюнт».  Знакомство с понятиями: сюита, тема, вариационное  развитие, 

песенностъ, танцевальность, маршевость.  

Урок 28. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал 

симфонии. Введение в мир музыки Бетховена. Стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной  

речи композитора. Понятия: симфония, дирижер, контраст, маршевость, песенность, 

финал, тема, вариации 

Урок 29. Мир Бетховена. Обобщающий урок  III четверти. Симфония.  Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма 

(трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Темы раздела 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

Урок 30. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Осознание роли серьёзной и 

лёгкой музыки в жизни человека на основе восприятия джазовых композиций; знакомство 

с историей возникновения джаза; понятие импровизация. 

Урок 31. «Люблю я грусть твоих просторов». Родство музыкальных и поэтических 

интонаций в вокальных сочинениях Г.Свиридова; осознание роли природы в жизни 

человека. 

Урок 32.  Мир Прокофьева. Своеобразие музыкального языка, музыкальной речи 

С.Прокофьева; понятия: фортепианная, симфоническая музыка, музыкальная речь. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей.  

Урок 33.  Певцы родной природы. Сходства и различия музыкальных образов, 

индивидуального стиля и музыкального языка Э.Грига и П.И.Чайковского. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  

Урок 34.  Прославим радость на земле.  Радость  к солнцу  нас  зовет. Музыка является 

источником вдохновения и радости.  Роль музыкальной речи как способа общения между 

людьми, роль ее эмоционального воздействие на слушателей; понятия: опера, симфония, 

песня, ода, кант, гимн. 

Содержание учебного предмета «Музыка»  4 класс 

Тема раздела 1: «Россия – Родина моя»  

Урок 1.  Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей…»   Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях 

русских композиторов. Лирические образы музыки С.Рахманинова. Общность интонаций 

народного и композиторского музыкального творчества; понятия: мелодия, мелодическая 

линия. 

Урок 2.  Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, 

музыка?» Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен, их 

интонационно-образные  особенности. 

Урок 3.  «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!» 
Знакомство с фольклором и творчеством композиторов, прославляющих защитников 

Родины, народных героев на примере кантаты С.С. Прокофьева  «Александр Невский»; М. 

Глинки «Иван 

Сусанин».   

Тема раздела 2: «О России петь – что стремиться в храм»  

Урок 4.  Святые земли Русской. Илья Муромец. Знакомство с нравственными 

подвигами святых земли Русской (равноапостольные княгиня Ольга, князь Владимир, 



139 

 

Илья Муромский). Выразительные особенности языка музыки, иконы, картины. Понятия: 

стихира, величание, икона. 

Урок 5.  Кирилл и Мефодий. Знакомство со святыми равноапостольными Кириллом и 

Мефодием - создателями славянской письменности.  

Урок 6.  Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. Праздники 

русской православной церкви – Пасха.  Тема праздника в духовной и народной музыке. 

понятиями: религиозные песнопения стихира, тропарь, молитва, величание;  

особенности их мелодики, ритма, исполнения. 

Урок 7.  Родной обычай старины. Светлый праздник. Обобщающий урок I четверти. 

Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов на примере  

финала сюиты-фантазии для двух фортепиано   С. Рахманинова «Светлый праздник»; 

значении колокольных звонов на Руси. 

Тема раздела 3: «День, полный событий»  

Урок 8.  «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» Один день с Александром 

Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы природы; 

выразительные и изобразительные особенности музыки русских композиторов и поэзии 

А.С.Пушкина. 

Урок 9.  Зимнее утро, зимний вечер. Музыкально-поэтические образы природы. 

Знакомство с понятиями: пастораль, лирика в поэзии и музыке; выразительность и 

изобразительность музыки, лад. 

Урок 10.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Роль сказки в поэзии А.Пушкина и 

музыке Н.Римского-Корсакова; особенности развития поэтического текста и музыки; 

средства музыкальной выразительности фрагментов из оперы «Сказка о царе Салтане». 

Понятия: опера, регистр, тембр, музыкальная живопись. 

Урок 11.  Ярмарочное гулянье. Музыкой ярмарочных гуляний, которые любил посещать 

А.Пушкин с народными песнями, наигрышами; жанры народной музыки: хороводные и 

плясовые песни.   

Урок 12. Святогорский монастырь. (1ч). Значение посещений А.Пушкиным 

Святогорского монастыря. Колокольные звоны в музыке М.Мусоргского во Вступлении к 

его опере «Борис Годунов».  

Урок 13. «Приют, сияньем муз одетый…». Знакомство с формами домашнего 

музицирования, осознание роли поэзии А.Пушкина в развитии музыкальной культуры 

России XIX века.  Музыкально-литературные вечера в Тригорском: романс, ансамбль, 

дуэт. Музыкальность поэзии Пушкина. 

Тема раздела 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»   

Урок 14. Композитор – имя ему народ. (1ч). Народная песня - летопись жизни народа, ее 

интонационная выразительность; роль народной песни в жизни человека; понятия: 

народная музыка, музыка в народном стиле. 

Урок 15. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. «Музыкант-чародей». История создания музыкальных инструментов: 

балалайки, гармони, баяна, оркестра русских народных инструментов; предания, сказки о 

музыке и музыкантах, знакомство с белорусской сказкой «Музыкант-чародей».  

Урок 16. Народные праздники. (Троица). Обобщающий урок II четверти. Церковные 

и народные праздники на Руси; народные музыкальные традиции; значение иконы 

А.Рублёва «Троица».  Понятия: народный праздник, обычаи, обряды; икона; вторая 

жизнь народной песни. 

Тема раздела 5: «В концертном зале»   

Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. Продолжение 

знакомства с музыкальными инструментами (виолончель), со знаменитыми музыкантами-

исполнителями, музыкальными жанрами (ноктюрн) и формами (вариации) на примере 

музыки Чайковского 
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Урок 18. Старый замок. Счастье в сирени живет… Особенности стиля вокальной и 

инструментальной музыки М.Мусоргского и С.Рахманинова, сопоставление музыкального 

языка их произведений; понятия сюита, романс. 

Урок 19. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы…Осознание 

значения творчества Ф.Шопена для формирования  национальной музыкальной культуры 

Польши. Продолжение знакомства с музыкальными жанрами фортепианных пьес – 

полонез, мазурка, вальс; музыкальный язык и стиль композитора. Понятия: трехчастная 

музыкальная форма. 

Урок 20. Патетическая соната. Знакомство с жанром фортепианная соната на примере 

творчества Л.Бетховена; приём контрастного сопоставления образов в композиции 

сонаты; понятия: соната, контраст. 

Урок 21. Годы странствий. Царит гармония оркестра. Инструментальная музыка 

М.Глинки (баркаролла, фантазия, романс); осознание всеобщности музыкального языка, 

идеи, того, что между музыкой разных народов нет непереходимых границ. 

Симфонический оркестр и дирижер. Музыка как способ общения между людьми.  

                                         Тема раздела 6: «В музыкальном театре»   

Урок 22. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  Бал в замке польского короля. События 

отечественной истории в творчестве М. Глинки. Освоение жанровых и стилистических 

особенностей польской музыки в интерпретации русского композитора М. Глинки. Закрепление 

представлений об оперном спектакле. 

Урок 23. За Русь мы все стеной стоим. Сцена в лесу. Сцена, где произойдут первые 

столкновения Сусанина с врагом. Музыкальная тема – характеристика действующих лиц. 

Основная мысль оперы – через подвиг Сусанина – к победе и всенародному торжеству. 

Понятия: ария, речитатив, песня, танец. 

Урок 24. Исходила младёшенька. Повторное слушание вступления к опере 

М.Мусоргского «Хованщина» «Рассвет на Москве-реке», разучивание песни Марфы 

«Исходила младёшенька», обращение к утешающему источнику народной мудрости. 

Закрепление представления о форме вариаций, переменном ладе. 

Урок 25. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Интонационное 

своеобразие музыки восточных народов в творчестве русских композиторов 

М.Мусоргского, М.Глинки, Н.Римского-Корсакова. Орнаментальная мелодика балета 

А.Хачатуряна.  

Урок 26. Балет «Петрушка». Жизненное содержание и особенности развития 

музыкальных образов в балете И.Стравинского. Выразительное значение 

изобразительного искусства на театральной сцене. 

Урок 27. Театр музыкальной комедии. Обобщающий урок III четверти. Актуализация 

представления о жанре «мюзикл», знакомство с жанром оперетты, выявление сходства и 

различий этих жанров с оперой. Подготовка презентаций по творчеству композиторов 

И.Штрауса-сына, Ф.Лоу, составление программ и афиш к оперетте и мюзиклу, рисование 

эскизов костюмов. 

Тема раздела 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»   

Урок 28. Прелюдия. Восприятие и анализ Прелюдии до-диез минор С.Рахманинова. 

Выразительность и драматический характер её главной интонации, трёхчастность её 

построения с использованием принципа контраста. 

Урок 29. Исповедь души. Революционный этюд. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Продолжение знакомства с жанрами 

прелюдии и этюда в музыке Ф.Шопена. Стиль музыки композитора.  

Урок 30. Мастерство исполнителя. Осознание значения творчества исполнителей 

(пианистов, вокалистов, дирижеров) для развития музыкальной культуры России. 

Значимость чуткого проникновения в мир музыкального образа, творческое вдохновение, 

виртуозность исполнения. Имена выдающихся композиторов и исполнителей разных 

стран мира; понятия: композитор, исполнитель, слушатель, интонация. 
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Урок 31. В интонации спрятан человек. Развитие навыка «сочинения», импровизации 

мелодии, начинающейся с четырех звуков (до, фа, соль, ля) с передачей разного 

настроения; определение интонационной выразительности музыкальной речи. 

Урок 32. Музыкальные инструменты. Роль музыкального исполнения как способа 

творческого самовыражения в искусстве. Выразительность музыкальной речи: гитара.  

Различие тембров гитары и скрипки; определение, отличия романсов русских 

композиторов от авторской песни; понятия: обработка, импровизация, переложение 

музыки; авторская песня. 

Урок 33. Музыкальный сказочник. Значение жанра сказки в музыкальной культуре 

разных народов, отраженных в музыке Н.Римского-Корсакова на примере Симфонической 

сюиты «Шехеразада».  

Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок-концерт IV четверти. 
Выразительные и изобразительные возможности музыки М.Мусоргского «Рассвет на 

Москве-реке». Образ Родины  и символический смысл этого сочинения для современного 

слушателя.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  

 

 

 

2.2.2.11. Технология 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Технология» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I 

классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

 

 Планируемые результаты 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

 Личностные результаты  

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

№п/п Разделы, тема количество часов 

1 кл. 2 кл. 3кл. 4 кл. 

1 Музыка вокруг нас 16 - - - 

2 Музыка и ты 17 - - - 

3 Раздел 1. Россия - Родина моя - 3 5 3 

4 День, полный событий - 6 4 6 

5 «0 России петь - что стремиться в храм...» - 5 4 4 

6 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 4 3 

7 В музыкальном театре - 5 6 5 

8 В концертном зале - 5 6 6 

9 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» - 6 5 7 

Итого 33 34 34 34 

http://college.ru/pedagogam_old/308/
http://college.ru/pedagogam_old/308/
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5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

 5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты  

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности.  

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач.  

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно конструкторских задач.  
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Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 
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схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  
 

№  Наименование разделов  Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Давайте познакомимся/ 

Как работать с 

учебником/Введение 

3 1 1 1 

2. Человек и земля 21 23 21 21 

3. Человек и вода 3 3 4 3 

4. Человек и воздух 3 3 3 3 

5 Человек и информация 3 3 5 6 

6 Заключительный урок  1   

Итого  33 34 34 34 

 

2.2.2.12. Физическая культура 

 

Место курса в учебном плане 
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Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 

405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. 

Третий час на преподавание учебного предмета «физическая культура» был введён 

Приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

После окончания 4 класса ученик приобретёт знания: 

- о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека; 

— о циклических и ациклических способах передвижения человека; 

— о правилах предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

— об организации занятий, подборе одежды, обуви и инвентаря;  

— об истории развития физической культуры и первых соревнований, о связи физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью; 

— о физических упражнениях и их влиянии на физическое развитие и развитие 

физических качеств;  

— о физической подготовке и её связи с развитием основных физических качеств; 

— об основных физических способностях (скоростных, координационных, силовых, 

выносливости, гибкости); 

— о физической нагрузке и её влиянии на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Ученик научится: 

— составлять режим дня;  

— выполнять простейшие закаливающие процедуры, комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища и основных физических 

качеств; 

— проводить оздоровительные занятия в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки); 

— осуществлять самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью (измерять длину и массу тела, фиксировать показатели осанки и 

физических качеств, частоту сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений); 

— организовывать и проводить подвижные игры (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Ученик научится выполнять: 

— комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминут, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки; 

— комплексы упражнений, способствующих развитию основных физических качеств; 

— комплексы дыхательных упражнений, гимнастику для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Ученик научится выполнять: 

— акробатические комбинации из числа освоенных упражнений, которые перечислены в 

программе; 

— гимнастическую комбинацию на низкой перекладине; 

— опорный прыжок; 
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— гимнастические упражнения прикладного характера (с передвижением по 

гимнастической стенке, преодолением полосы препятствий, элементами лазанья и 

перелезания, передвижением по наклонной гимнастической скамейке); 

— строевые команды и приёмы; 

— легкоатлетические упражнения в беге, прыжках в длину и высоту, спрыгивания и 

запрыгивания; 

— броски набивного мяча (весом 1 кг) на дальность разными способами и метание малого 

мяча в вертикальную цель и на дальность; 

— передвижение на лыжах, повороты, спуски, подъёмы, торможение; 

— подводящие упражнения в воде и заплыв на учебную дистанцию произвольным 

способом; 

— задания с использованием гимнастических, акробатических, легкоатлетических 

упражнений и упражнений из зимних видов спорта в процессе участия во всевозможных 

подвижных играх; 

— элементарные действия с мячом и без мяча во время участия в доступных спортивных 

играх (футбол, баскетбол, волейбол, ручной мяч). 

 

Личноностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; • развитие мотивов 

учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающего; 

 • развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 • развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 • формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 • определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 • готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 • овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты: 
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
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эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

 Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  
 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт минуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

  Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 Спортивно-оздоровительная 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 вперёд и назад; гимнастический мост. 

 Акробатические комбинации. Например, 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд.  

 Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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  Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

  Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

 Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

   Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

  Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

  Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 Лыжные гонки.  
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

 Подвижные и спортивные игры.  
 На материале спортивных игр.  

  На основе баскетбола: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

 На основе волейбола: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Программный материал состоит из двух основных частей: базовой и вариативной. С 

учетом климатических условий региона, материально технической базы школы часы на 

изучение разделов «Легкая атлетика», «Подвижные игры на основе баскетбола», 

«Подвижные игры на основе волейбола» увеличены за счет вариативной части. 

 Программный материал по основам знаний о физической культуре осваивается 

обучающимися в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития 

двигательных качеств в процессе урока. 

 

Организация образовательного процесса в начальной школе опирается на систему 

учебных предметов,  курсов,  которые объединяются в  ряд предметных областей,  при 

усвоении конкретного  содержания  которых  младшие  школьники,  с  одной  стороны, 

овладевают системой научных понятий, с другой – получают соответствующий уровень 

интеллектуального и личностного развития. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 
 

№ раздела  Наименование разделов и тем Учебные  

часы 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

1 Базовая часть 

1.1 Знания о физической культуре 8 8 8 8 

1.2 Способы физкультурной деятельности 7 7 7 7 

1.3 Физкультурно- оздоровительная 

деятельность 

2 2 2 2 

1.4 Гимнастика с основами акробатики       14 14 14 14 
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2.2.2.13. Курсы по выбору 

 

Занимательный русский язык 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 
курса 
В результате освоения программы факультатива «Занимательный русский язык» 

формируются следующие предметные умения, соответствующие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: 

 углубить знания об основных орфографических правилах русского языка; 

 распознавать орфограммы, уметь обосновывать выбор правильного написания; 

 отличать признаки основных языковых единиц; 

 различать понятия: «многозначные слова», «синонимы», «антонимы», «омонимы», 
«архаизмы», «неологизмы», «паронимы», «палиндромы», приводить их примеры; 

 иметь представление о разнообразии речевых ошибок и способах их устранения; 

 знать историю происхождения и лексическое значение наиболее часто 

употребляемых слов и фразеологизмов; 

 знать виды словесных игр и головоломок; 

 приобрести опыт игры с шарадами, анаграммами, метаграммами, логогрифами и 
так далее; 

 творчески мыслить при решении ребусов, кроссвордов, шарад, криптограмм, 
использовать  воображение, фантазию. 

1-2 класс 
Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

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

многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

1.5 Легкая атлетика       21 21 21 21 

1.6 Подвижные и спортивные игры      18 18 18 18 

1.7 Лыжные гонки       18 18 18 18 

2 Вариативная часть    

2.1 Подвижные и спортивные игры 5 6 6 6 

2.2 Легкая атлетика 6 8 8 8 

ИТОГО:    99 102 102 102 
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 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

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

исполнителя). 

3 - 4 класс 

Личностные результаты 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

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

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

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоватьсяс ловарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использоват ьречевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 Высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

готовым корректировать свою точку зрения; 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 Задавать вопросы. 

 

Содержание курса 

1 класс  

Вводное занятие.(1ч.) 

Тема 1.В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)Разыгрывание немых сцен. Сказка 

«Мир без слов». Звукоподражание и «теория  ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - 

расскажи нам». 
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Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)                                                                                   

Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». 

Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема3 . К тайнам волшебных слов.  (1ч.)                                                                                    

Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о 

волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 4. Выбор друзей в Стране Слов.    (1ч.)                                                                              

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и 

чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 5. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)                                                         

Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве 

русского языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов.  

Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема6.Чудесные превращения слов.(1ч.)                                                                                    

Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». 

Инсценирование стихотворения А. Шибаева.  

Тема 7. В гости к Алфавиту.  (1ч)                                                                                          

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с 

орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры 

«Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Тема 8. К тайнам звуков и букв.  (1ч.)                                                                                      

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка 

«Лесной карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные 

буквы». 

Тема 9. Встреча с Радугой.(1ч.)                                                                                                 

Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины 

И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 10. В Страну Говорящих Скал.   (1ч.)                                                                              

Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и 

считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема11. В глубь веков на Машине времени.   (1ч.)                                                                  

Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. 

Разгадывание ребусов. 

Тема 12. В Королевстве Ошибок.(1ч.)                                                                                 

Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. 

Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 13. В Страну Слогов.   (1ч.)                                                                                                     

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание 

головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 14. Фокусник Ь.  

Игра «Преврати слово Ребусы. Анаграммы. 

Тема 15. Неожиданная остановка в пути.     (1ч.)                                                     

Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», 

«Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

Тема 16. В удивительном городе Неслове.(1ч.)                                                                           

Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати 

буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». 

Тема 17. «Крылатые» слова и выражения.(1ч.) 

Работа со словарём. Разгадывание ребусов. 

Тема 18. Чудеса в Стране Слов. (1ч.)                                                                       

Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. 

Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 
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Тема 19. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)                                     

Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. 

Головоломка. 

Тема 20. Слова-друзья. Слова-спорщики. (1ч). 

Словари антонимов и синонимов. Игра с мячом. Сочиняем сказку «Всё наоборот». 

Тема 21. На карнавале слов(1ч.).                                                                                      

Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омонимы. Прослушивание стихов и работа 

по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 22. В театре близнецов. (1ч.)                                                                           

Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры. Сценки 

«Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.  

Тема 23. Конкурс знатоков. (1ч.)                                                                                         

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай 

толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 24. Новое представление. (1ч.)                                                                          

Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка 

«Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Тема 25. Необычный урок.(1ч.)                                                                                    

Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» 

со словами – антонимами.  

Тема 26. Следопыты развлекают детей. (1ч.)                                                                           

«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с 

антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 27. В Клубе весёлых человечков(1ч.).                                                                      

Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.  

Тема 28. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     (1ч.)                                                      

Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных 

слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарём. 

Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

Тема 29. Экскурсия в прошлое. (1ч.)                                                                                  

Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. 

Тема 30. Полёт в будущее.   (1ч.)                                                                                                

Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка  

Тема 31. Итоговое занятие. (1ч.)                                                                                

Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синонимами, антонимами, 

омонимам. Инсценирование рассказов. 

 

Тематическое планирование 

№ темы Тема занятия Кол-во час. 

1 Вводное занятие. 

«Великий и могучий русский язык». 

1 

2 В мире безмолвия и неведомых звуков 1 

3 В страну слов. Первые встречи.Занимательные игры с 

буквами. 

1 

 

4 К тайнам волшебных слов. 1 

5 Выбор друзей в Стране Слов 1 
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6 К несметным сокровищам Страны Слов. 1 

7 К несметным сокровищам Страны Слов. 1 

8 Чудесные превращения слов. 1 

9  В гости к Алфавиту. 1 

10 К тайнам звуков и букв. 1 

11 Встреча с Радугой. 1 

12 В Страну Говорящих Скал. 1 

13 В глубь веков на Машине времени. 1 

14 В Королевстве ошибок. 1 

15 В Страну Слогов. 1 

16 Фокусник Ь. 1 

17 Неожиданная остановка в пути. 1 

18 В удивительном городе Неслове. 1 

19 «Крылатые» слова и выражения. 1 

20 Чудеса в Стране Слов. 1 

21 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 1 

22 Слова-друзья. Слова-спорщики. 1 

23 На карнавале слов. 1 

24 В Театре близнецов. 1 

25 Конкурс знатоков 1 

26 Новое представление. 1 

27 Необычный урок. 1 

28 Следопыты развлекают гостей. 1 

29 В Клубе весёлых человечков. 1 

30 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 1 

31 Экскурсия в прошлое. 1 

32 Полёт в будущее. 1 
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33 Итоговое занятие. 1 

Итого: 33 час 

 

2 класс  

Тема 1.Как обходились без письма?(1 ч.) 

 Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, 

медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – 

«напоминалок». 

Тема 2.Древние письмена.(1 ч.) 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано 

первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3.Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

 Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5.Меня зовут Фонема.(2 ч.) 

Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». 

Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения 

Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 - 8.Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим 

дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «МояВообразилия». Звонкие и глухие 

«одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – 

помощница. Буквы – актёры.  

Тема 9 - 10.«Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

 «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана 

де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 11.Тайны фонемы.(1 ч.) 

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки «запоминалки». 

Тема 12 – 13.Опасные согласные. (2 ч.) 

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 14.На сцене гласные.(1 ч.) 

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот! 

Тема 15.«Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но не всегда! Игры со 

словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 16.Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 

Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 17 – 18.Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра 

«Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 

Тема 19 – 20.Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 

 Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа 

по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». 

Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 21.Память и грамотность.(1ч.) 

Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка 

для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 
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Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 

 «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй 

слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 

Тема 23.Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со 

словарями. 

Тема 24 – 26.Поговорим обо всех приставках сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. 

Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные 

упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная 

приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения 

с приставками. 

Тема 27.Слова – «родственники».(1ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». 

Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения. 

Тема 28 – 30.Кто командует корнями?(2ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай 

их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим 

именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует 

смысл. 

Тема 31 – 32.«Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 33.«Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 34.Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

 
Тематическое планирование  

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

1 Как обходились без письма? 1 

2 Древние письмена. 1 

3 Как возникла наша письменность? 1 

4-5 Меня зовут Фонема. 2 

6-8 Для всех ли фонем есть буквы? 2 

9 «Ошибкоопасные» места 1 

10 Тайны фонемы 1 

11-12 Опасные согласные 2 

13 На сцене гласные 1 

14 «Фонемы повелевают буквами» 1 

15 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

16 Ваши старые знакомые 1 

17-18 Правила о непроизносимых согласных 2 

19-20 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

21 Строительная работа морфем 1 

22-23 Где же хранятся слова? 2 

24-25 Поговорим о всех приставках сразу 2 

26-27 Слова – «родственники» 2 
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28-30 Кто командует корнями? 3 

31-32 «Не лезьте за словом в карман!» 2 

33 «Пересаженные» корни 1 

34 Итоговое занятие 1 

Итого 34 часа 

 

3 класс  

Тема 1.Сказочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного 

народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, 

мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок. 

Тема 2-3.Путешествие в страну слов. (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с 

рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 4-5.Чудесные превращения слов.(2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. 

Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. Рассказ –

загадка. 

Тема 6-7.В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов.Подбор родственных слов с заданным 

корнем. Закрепление знаний отличительных признаков слов – родственников. Работа над 

стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 

стихотворений слов- родственников. 

Тема 8-9. Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со стихотворением 

В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на 

данную тему. 

Тема 10.Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12.Новые слова в русском языке.(2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. 

Нахождение неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 

Тема 13.Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами. Рассказ «Откуда пришли слова- пришельцы». 

Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и 

шесть». 

Тема 14-15.Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в 

слова».Беседа «Что обозначают слова-синонимы».Нахождение слов-синонимов в тексте. 

Тема 16.Слова- антонимы (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением 

В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. 

Рассказ учителя о  роли антонимов в русском языке. 

Тема17.Слова- омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18.Крылатые слова (1ч.) 

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «крылатых 

выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями,употребляемыми в переносном 
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значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. 

Орлова «Ни пуха, ни пера». 

Тема 19-20.В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические 

ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 21-22.В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах.Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным 

рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле. 

Тема 23-24.Искусство красноречия. (2ч.) 

 Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. 

Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей. 

Тема 25. Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная 

игра «Умники и умницы». 

Тема 26-27.Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение 

упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной 

литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 28-29.Анаграммы и метаграммы. (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, использовавшими 

в своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». 

Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Тема 30-31.Шарады и логогрифы (2ч.) 

Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 

логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов. 

Тема32.Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 33.Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

Тема 34.КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

 
Тематическое планирование  

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Сказочное царство слов.   1 

2-3 Путешествие в страну Слов. 2 

4 - 5 Чудесные превращения слов. 2 

6 -7 В гостях у слов- родственников. 2 

8- 9 Добрые слова. 2 

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 

11- 12 Новые слова в русском языке. 2 

13 Встреча с зарубежными друзьями. 1 

14- 15 Синонимы в русском языке. 2 

16 Слова- антонимы. 1 

17 Слова- омонимы. 1 
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18 Крылатые слова. 1 

19- 20 В королевстве ошибок. 2 

21-22 В стране Сочинителей. 2 

23-24 Искусство красноречия. 2 

25 Праздник творчества и игры. 1 

26- 27 Трудные слова. 2 

28- 29 Анаграммы и  метаграммы. 2 

30- 31 Шарады и логогрифы. 2 

32 Откуда пришли наши имена. 1 

33 Занимательное словообразование. 1 

34 КВН по русскому языку. 1 

Итого 34 часа 

 

4 класс  

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

Тема 1.Что такое орфоэпия?(1ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и 

представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические 

нормы. 

Тема  2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) 

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей письма, с 

этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 

Тема 3.Звуки не буквы! (1ч.) 

Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ 

учителя об отличии « буквы» от «звука». Составление транскрипций. 

Тема 4.Звучащая строка. (1ч.) 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с 

терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха. 

Тема5.Банты и шарфы. (1ч.) 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с произношением 

слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

Тема 6.«Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

героями и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка 

ударений в словах. 

Тема 7.Кис- кис! Мяу! или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.) 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с 

образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных языков. Развитие 

культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология (27 часов) 

Тема 8.Имена вещей. (1ч.) 

Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка. Обогащение словарного запаса учащихся. 

Тема 9.О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями 

русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и 

лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями. 

Тема 10.В царстве смыслов много дорог. (1ч.) 
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Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются способы и 

причины образования нескольких значений у слова. Практическая работа «Отличие 

многозначных слов и слов- омонимов». 

Тема 11.Как и почему появляются новые слова? (1ч.) 

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми 

словарями, с историей появления новых слов в русском языке. 

Тема 12.Многозначность слова. (1ч.) 

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового 

словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с 

толковыми словарями. Игра «Прямое и переносное значение слов». 

Тема 13.«Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об 

истории слов. (1ч.) 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи этимологического 

словаря. Работа с различными этимологическими и историческими словарями. 

Определение первоисточников слова. 

Тема 14.Об одном и том же- разными словами. (1ч.) 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и 

правильным употреблением их в речи. 

Тема 15.Как возникают названия. (1ч.) 

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система 

номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 

Тема 16.Слова – антиподы. (1ч.) 

Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». Вводится 

понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками. Работа со «Словарем 

антонимов русского языка». 

Тема 17.Фразеологические обороты. (1ч.) 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие 

«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи. 

Нахождение фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 18.Словари «чужих» слов. (1ч.) 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. 

Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и 

определением значения этих слов. 

Тема 19.Капитан и капуста. (1ч.) 

Знакомство с историей происхождения и образования словкапитан и капуста, говядина и 

ковбой, портные и мошенники.Работа со словарем.Сравнение значения слов. 

Тема20.«Он весь свободы торжество». (1ч.) 

Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие 

«литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи в 

произведениях А. С. Пушкина. 

Тема21.Мы говорим его стихами. (1ч.) 

Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы. Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина.Работа по обогащению словарного 

запаса учащихся. 

Тема22.Слова, придуманные писателями. (1ч.) 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. 

Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные 

неологизмы». Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. 

Пушкина. 

Тема 23.Словауходящие и слова – новички. (1ч.) 

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- 

новичками.Работа над пониманием и умение правильно употреблять архаизмы в речи. 

Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 
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Тема 24.Словарь языка Пушкина. (1ч.) 

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с 

созданием «Словаря языка Пушкина».Беседа о значении этого словаря. Работа со 

словарем. 

Тема 25.Смуглая Чернавка. (1ч.) 

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, с 

первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать значение 

древнерусских имен. 

Тема 26.Паронимы, или «ошибкоопасные» слова.(1ч.) 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их 

образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи. 

Тема27.Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика».(1ч.) 

Знакомство с явлением межъязыковойпаронимии. Рассматриваются виды паронимов и 

способы их образования. 

Тема 28.Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей «Словаря паронимов» , с видами словарей паронимов. 

Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы в 

устной и письменной речи. 

Тема 29.Словарь- грамотей.(1ч.) 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря.Беседа о значении 

орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Тема 30.Научная этимология.(1ч.) 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение 

этимологического словаря, история происхождения слов «вол», «волк» и «волынка», 

«запонка»и «запятая».Работа с этимологическим словарем. 

Тема 31. Какие бывают имена?(1ч.) 

Знакомство с наукой «ономастика», С традиционными кличками животных на Руси. 

Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных. 

Работа со словарями. 

Тема32.Древнерусские имена.(1ч.) 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим 

словарем. 

Тема33.Отчество и фамилия.(1ч.) 

Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой 

«антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения С. 

Михалкова. 

Тема 34.Надо ли останавливаться перед зеброй?(1ч.) 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении. 

Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие «метафорическая 

номинация». 

Тематическое планирование  

№ Тема занятия Кол-во часов 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

1 Что такое орфоэпия? 1 

2 Что такое фонография или звукозапись? 1 

3 Звуки не буквы! 1 

4 Звучащая строка. 1 

5 Банты и шарфы. 1 

6 «Пигмалион» учит орфоэпии. 1 

7 Кис- кис! Мяу! или Кое- что о звукоподражаниях. 1 

Лексикология (27 часов) 

8 Имена вещей. 1 
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9 О словарях энциклопедических и лингвистических. 1 

10 В царстве смыслов много дорог. 1 

11 Как и почему появляются новые слова? 1 

12 Многозначность слова. 1 

13 
«Откуда катится каракатица?»О словарях, которые 

рассказывают об истории слов. 
1 

14 Об одном и том же - разными словами. 1 

15 Как возникают названия. 1 

16 Слова – антиподы. 1 

17 Фразеологические обороты. 1 

18 Словари «чужих» слов. 1 

19 Капитан и капуста. 1 

20 «Он весь свободы торжество». 1 

21 Мы говорим его стихами. 1 

22 Слова, придуманные писателями. 1 

23 Слова уходящие и слова – новички. 1 

24 Словарь языка Пушкина. 1 

25 Смуглая Чернавка. 1 

26 Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 1 

27 Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». 1 

28 Какой словарь поможет избежать ошибок? 1 

29 Словарь- грамотей. 1 

30 Научная этимология. 1 

31 Какие бывают имена? 1 

32 Древнерусские имена. 1 

33 Отчество и фамилия. 1 

34 Надо ли останавливаться перед зеброй? 1 

Итого - 34 часа 

 

Математика и конструирование 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 
курса 

Личностные результаты: 

 — положительное  отношение и интерес к изучению математики.  

 —  целостное восприятие окружающего мира. 

 — развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 — рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 — установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты: 

 — способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 — овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 — умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 
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 — овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

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

известным понятиям. 

     — перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

      — готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 — овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

— использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

— овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 — умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради;  

- учиться работать по предложенному учителем плану;  

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности одноклассников.  

Содержание курса 

1 класс (33 часа) 

Геометрическая составляющая  

1. Пространственные, линейные и плоскостные представления.  

Пространственные представления. Расположение объектов: вверху, внизу, справа, слева, 

перед, за, между, рядом. Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и 

незамкнутые. Получение прямой линии путем перегибания листа бумаги. Вычерчивание 

прямой. Изучение свойств прямой линии. Отрезок прямой. Луч. Рассмотрение и 

изготовление моделей отрезков путем перегибания листа бумаги, вырезание полосок 

бумаги, сгибание кусков проволоки (складывание стрелы, оригами: бабочка, птица). 

Отыскивание моделей отрезков в окружающих предметах. Сравнение отрезков «на глаз», 

наложением. Вычеркивание отрезков разной длины, размещение их в порядке 

возрастания, убывания.  

2. Ломаная линия. Отрезок. Конструирование линейных и плоскостных объектов из 

отрезков одинаковой длины (счетных палочек) и отрезков разной длины (куски 

проволоки) - геометрических фигур, букв, цифр, различных предметов: елочки, домики, 

лодочки с парусом. Представление о плоском угле. Конструирование моделей угла из 

палочек, проволоки, бумаги или картона. Сравнение углов «на глаз» и путем наложения. 

Выделение равных углов. Отыскивание углов в окружающих предметах. Построение 

углов.  
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Знакомство с прямым углом. Ломаная линия. Изготовление модели ломаной линии из 

палочек, проволоки: геометрические фигуры, каркасы космических объектов. Рисование 

ломаной линии.  

3. Простейшие геометрические фигуры. Многоугольник.  

Простейшие геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, квадрат. Получение 

этих фигур путём перегибания листа бумаги, путём сгибания куска проволоки, 

выкладывания палочек, по шаблону, трафарету.  

Многоугольник. Изготовление многоугольника на плоскости из палочек (одинаковой и 

разной длины), из кусков проволоки. Построение многоугольника из простейших 

геометрических фигур: прямоугольников, квадратов, треугольников. Разбиение 

многоугольника на прямоугольники, квадраты, треугольники. Конструирование 

различных композиций, бордюров из геометрических фигур на плоскости. Составление 

плоских предметов из заданных частей геометрической формы. Выполнение заданий на 

видоизменение данной или построенной фигуры. Используем Математический набор для 

первоклассника, бумагу, лёгкий картон.  

4. Величины геометрических фигур. Измерение длины и ширины прямоугольника. 

Понятие площади прямоугольника. Определение размеров заготовки прямоугольной 

(квадратной) формы. Разметка и вырезание прямоугольника заданных размеров по краю 

бумаги прямоугольной формы. Изделия: закладки, открытки, игрушки, аппликации, 

тематические композиции из геометрических фигур по образцу, по описанию, по замыслу, 

по указанию их назначения.  

5. Систематизация и обобщение знаний. Повторение пройденного материала. Подведение 

итогов. Выставка лучших работ.  

Конструирование  

Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по 

шаблону разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея. 

Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей 

«Самолёт», « Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных 

размеров. Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист квадратной формы. 

Изготовление аппликаций с использованием различных многоугольников. Изготовление 

набора «Геометрическая мозаика» с последующим его использованием для 

конструирования различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин.  

Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с использованием этой 

техники. Чертёж. Линии на чертеже: основная, сплошная тонкая, штрихпунктирная. 

Чтение чертежа, изготовление аппликаций и изделий по чертежу.  

Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по технологическому рисунку. 

Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте. Набор 

«Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления: простое, жёсткое, 

внахлёстку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. Сборка из деталей 

различных моделей геометрических фигур и изделий. Развёртка. Модель прямоугольного 

параллелепипеда, куба, треугольной пирамиды, цилиндра, шара и моделей объектов, 

имеющих форму названных многогранников. Изготовление игр геометрического 

содержания. Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей симметрии.  

Тематическое планирование 

1.Знакомство учащихся с основным содержанием курса. -1ч 

Точка.    Линия-1ч 

Виды бумаги. -1ч 

Практическая   работа с бумагой. -2ч 

Отрезок.   -1ч 

Обозначение     геометрических фигур буквами. -3ч 

Луч.     -1ч   

Сантиметр.  -1ч    

Циркуль. -1ч 
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Угол.   -2ч   

Ломаная. -2ч    

Многоугольник. -2ч 

Прямоугольник. -3ч 

Единицы   длины:  -2ч  

Изготовление    геометрического        набора треугольников.   -8ч  

«Оригами».    -2ч 

2 класс (34 часа) 

Геометрическая составляющая  

Представление о геометрической фигуре угол. Угольник. Построение прямоугольного 

угла на нелинованной бумаге. Получение моделей простейших геометрических фигур 

путем перегибания листа бумаги неправильной формы. Вычерчивание прямоугольника, 

квадрата на клетчатой бумаге.  

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге по кромке листа бумаги, картона. 

Получение квадрата из бумаги прямоугольной формы. Деление прямоугольника 

(квадрата) с помощью линейки и угольника на другие геометрические фигуры меньших 

размеров (прямоугольники, квадраты, треугольники) Деление квадрата на 

прямоугольники, квадраты, треугольники. Вырезание из бумаги и картона полученных 

фигур.  

Построение прямоугольника (квадрата) из простейших геометрических фигур. 

Конструирование фигур, объектов, сюжетов из отрезков, из отрезков и геометрических 

фигур, из геометрических фигур (космические объекты). Построение бордюров из 

прямоугольников, квадратов, отрезков по заданным условиям, по замыслу учащихся 

(панно, аппликации).  

Замкнутая кривая линия. Окружность и овал. Сходство и различие. Центр окружности, 

радиус, диаметр. Изображение окружности с помощью циркуля. Концентрические 

окружности. Вычерчивание «розеток». Изготовление модели окружности из проволоки, 

ниток. Взаимное расположение окружностей. Вписанные и описанные окружности.  

Круг. Изготовление модели круга из бумаги. Сходство и различие между кругом и 

окружностью. Деление круга на части. Сектор. Сегмент. Изготовление модели часов, 

выпуклой звезды. Изготовление плоскостных сюжетных картин по заданной теме (Звёзды, 

в гости ждите нас!) с использованием кругов, овалов, их элементов.  

Изготовление предметов технической направленности (трактор, экскаватор, автомобиль, 

ракета, самолет) в виде аппликаций из моделей изученных геометрических фигур. 

Графическое изображение на бумаге изготавливаемых изделий.  

Знакомство со схематическим чертежом, техническим рисунком, их чтение и 

конструирование изделий по ним, применяя творческий подход и фантазию. 

Конструирование  

Конструктор и его виды. Назначение. Знакомство с деталями конструктора, монтажными 

инструментами. Приёмы работы с конструктором.  

Правила техники безопасности и личной гигиены при работе с конструктором и 

монтажными инструментами. Изучение правил. Организация рабочего места. Виды 

соединения деталей в конструкторе: обычное, шарнирное, жесткое, внахлестку. 

Подвижные и неподвижные механизмы. Изготовление изделий: садовая тележка, 

вертолёт, дорожный знак, бульдозер, водный транспорт, детская площадка.  

Тематическое планирование 

Повторение ранее изученного. 

«Оригами» — «Воздушный змей». 

Треугольник.      

Прямоугольник. – 5ч 

Середина отрезка. – 2ч 

Отрезок, равный данному. 

Практические работы-3 ч 
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Окружность.  – 5ч 

«Ребристый шар», «Цыпленок»- 3ч 

Окружность, розетки. 

«Изготовление закладки  для  книги» - 2ч 

Аппликация  «Автомобиль».- 2ч 

Аппликации             «Трактор с тележкой», «Экскаватор».-2ч 

«Оригами».  «Щенок», «Жук».-2 ч 

Набор «Конструктор».   -3ч  

3 класс (34 часа) 

1.Простейшие геометрические фигуры  

Закрепление и углубление знаний и умений при выполнении простейших геометрических 

построений. Конструирование из линейных и плоскостных геометрических фигур. 

Преобразование, видоизменение отдельных элементов фигур, фигур и объектов, их 

построение. Взаимное расположение двух фигур. Построение объектов из геометрических 

фигур. Танграм. Ось симметрии. Конструирование объектов с использованием оси 

симметрии (ребристые игрушки).  

2. Техническое моделирование и конструирование 

Технический рисунок, эскиз. Правила чтения технического рисунка, эскиза, чтение и 

изготовление по ним изделий с предварительным составлением плана выполнения этапов 

работы. Примерный перечень изделий: коробки, конверты, сотовый телефон. Игры: лото, 

театр зверей.  

Техническое моделирование и конструирование.  

Технические сведения о транспортирующих устройствах и машинах: принцип действия, 

назначения, применения. Сбор и изготовление машин: катамаран, пароход, подъемный 

кран, легковой автомобиль. Совершенствование изготовленных моделей, расширение их 

функций в области применения. Изготовление действующих игрушек, их 

совершенствование, улучшение внешнего вида (колодец с воротом, калейдоскоп).  

Электрический конструктор. Электрическая цепь и её элементы: провода, выключатель, 

реостат, лампочка, батарейка. Проводники и изоляторы. Последовательное, параллельное 

и смешанное соединения. Чертеж схемы электрической цепи. Сборка простейших 

электрических цепей из конструктора.  

3.Компьютер  

Рисование простейших геометрических фигур. Решение простейших геометрических 

задач. Перенесение технического рисунка на компьютер. Способы изменения 

технического рисунка на экране компьютера.  

4.Систематизация и обобщение знаний Повторение пройденного в течение года. 

Тестирование учебного материала. Подведение итогов учебного года.  

Тематическое планирование 

Повторение       геометрического    материала – 2ч 

Треугольник.   – 4ч       

Треугольная   пирамида. – 3ч 

Периметр          многоугольника– 1ч 

Построение     прямоугольника    – 3ч 

Аппликация «Домик»,  «Бульдозер».– 5ч 

Композиция «Яхты в море». – 2ч 

Площадь.   – 2ч   

Разметка окружности– 3ч 

Деление окружности на части. – 2ч 

Окружность и плоскость. – 1ч 

Деление   отрезка  по-полам   – 1ч 

Треугольник ,  вписанный в окружность (круг). – 1ч 

Аппликация         «Паровоз»– 1ч 

«Оригами».    «Лебедь». – 1ч 
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«Подъёмный кран» и «Транспортёр» – 2ч 

4 класс (34 часа) 

Геометрическая составляющая  
Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, 

ребра, вершины. Свойства граней и ребер. Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба. Развертка 

куба. Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. Площадь 

параллелограмма и равнобочной трапеции.  

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях. Соотнесение 

модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда. Чертежи в трех проекциях 

простых композиций из кубов одинакового размера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка прямого 

кругового  

Цилиндра Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из частей. 

Конструирование  
Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного параллелепипеда 

(куба).  

Изготовление модели куба сплетением из полосок. Изготовление моделей объектов, 

имеющих форму прямоугольного параллелепипеда (платяной шкаф, гараж). 

Изготовление моделей цилиндра, шара. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (карандашница, дорожный 

каток). Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно оси симметрии. 

Тематическое планирование 

Прямоугольный     параллелепипед. -5ч     

Куб.  -4ч      

«Изготовление   модели платяного шкафа» -1ч     

Параллелепипед в трех проекциях. -5ч     

Куб в трех проекциях. -3ч    

«Модель гаража». -1ч     

Осевая      симметрия. -8ч     

Цилиндр. -1ч     

Подставка    под карандаши-1ч     

Шар. Сфера. -1ч     

Модель асфальтового катка -1ч     

Набор «Монгольская игра». -1ч     

«Оригами» «Лиса и журавль». -1ч     

Столбчатые   диаграммы. -1ч     
 

Юным умникам и умницам 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 
курса 

Личностные результаты:  

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

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

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий; 
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 - учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради;  

- учиться работать по предложенному учителем плану;  

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности одноклассников.  

Познавательные УУД:  

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книгу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры; находить и формулировать решение задачи с помощью 

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

Коммуникативные УУД:  

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других; 

 - читать и пересказывать текст; совместно договариваться о правилах общения и 

поведения и следовать им; учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика).  

Содержание курса 

1 класс (33 часа) 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

Графический диктант (вводный урок). 

Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант.  

Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант.  

Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант.  

Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления 

на конец учебного года.  

Тематическое планирование   

1 класс 

№ 

занятия 

Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Графический диктант (вводный урок) 

2 Развитие концентрации внимания.   Графический диктант. 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 

4 Тренировка слуховой памяти.  Развитие мышления. Графический диктант. 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.  Графический диктант. 

6 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 
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7 Совершенствование воображения. Задание по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

8 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  Графический 

диктант. 

10 Тренировка внимания. Развитие мышления.   Графический диктант. 

11 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический диктант. 

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.  Графический диктант. 

13 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

14 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

15 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графические 

диктанты 

17 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 

18 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический диктант 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

20  Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

21 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

22 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

23 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  Графический 

диктант 

24 Тренировка внимания. Развитие мышления.  Графический диктант 

25 Тренировка слуховой памяти.  Развитие мышления.  Графический диктант 

26 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

27 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

28 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

29 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

30 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графические диктанты.  

31 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графические диктанты. 

32 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

33 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года. 

 

2 класс (34 часа) 

«Мозговая гимнастика» Выполнение упражнений для улучшения мозговой 

деятельности является важной частью занятия по РПС. Исследования ученых убедительно 

доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели 

различных психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности: 

увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение 

элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы.  
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Разминка Основной задачей данного этапа является создание у ребят определённого 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. Вопросы, включённые в разминку, способны вызвать интерес у детей и 

рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. Но 

они же и подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности. 

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей, - памяти, внимания, воображения, мышления. Задания, используемые на 

этом этапе занятия, не только способствуют развитию этих так необходимых качеств, но и 

позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, 

разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности. Все задания подобраны 

так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. Для развития 

внимания и зрительной памяти почти в каждое занятие включен зрительный диктант.  

В раздел «Развитие воображения» включены задания на преобразование и 

перестроение фигур и предметов (задания с использованием спичек); на вычерчивание 

фигур без отрыва карандаша, на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

Весёлая переменка Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только 

развивать двигательную сферу ребёнка, но и способствовать развитию умения выполнять 

несколько различных заданий одновременно. Логически-поисковые и творческие задания 

Во 2 классе предлагаются задачи логического характера с целью совершенствования 

мыслительных операций младших школьников: умение делать заключение из двух 

суждений, умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения 

делать обобщения, устанавливать закономерности.Вводятся текстовые задачи из 

комбинаторики. 

Также во 2 классе вводится большое количество разнообразных занимательных 

заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у ребенка не только формируются 

лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и 

совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словеснологическое 

мышление, память, воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти 

упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку. 

Коррегирующая гимнастика для глаз  

Чем больше и чаще ребёнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он 

сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение нуждается в коррекции, путем 

регулярных тренировок смогут значительно улучшить его. Выполнение коррегирующей 

гимнастики для глаз поможет как повышению остроты зрения, так и снятию зрите льного 

утомления и достижению состояния зрительного комфорта.  

Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

В целях развития логического мышления предлагаются задачи, при решении которых 

ребенок учится производить анализ, сравнение, строить дедуктивные умозаключения.  

Тематическое планирование  

2 класс 

№ 

занятия 

Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 
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5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций.  Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

23 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие способности рассуждать 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
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операций. Развитие аналитических способностей  

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности рассуждать 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

29 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности рассуждать 

30 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей. Выявление уровня 

развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на 

конец учебного года 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие способности рассуждать 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. 

Развитие аналитических способностей 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие способности рассуждать. Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

34 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.  

Развитие аналитических способностей. Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец 

учебного года. 

 

3 класс (34 часа) 

Выявление уровня развития познавательных процессов (развитие памяти, внимания, 

мышления, логики) На первом и завершающем занятиях (в начале и в конце учебного 

года) имеет место выявление уровня развития познавательных процессов у 

третьеклассников с целью сравнения результатов и определения динамики роста 

познавательных способностей обучающихся.  

Развитие внимания Развитие различных видов внимания. Развитие произвольности 

внимания, объёма внимания, его устойчивости, переключения и распределения.  

Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Логически-поисковые 

задания.  

Развитие памяти Развитие различных видов памяти. Развитие и совершенствование 

слуховой памяти. Тренировка и совершенствование зрительной памяти. Развитие 

смысловой памяти, восприятия и наблюдательности. Закладывание основ для 

рационального использования сил и времени. Логически-поисковые задания. Поиск 

закономерностей  

Развитие мышления в ходе усвоения таких приѐмов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать. Обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать.  

Совершенствование воображения Развитие воображения построено в основном на 

материале, включающем задания геометрического характера; дорисовывание несложных 

композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего конкретного, до 

какого-либо изображения; выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); выбор пары идентичных 
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фигур сложной конфигурации; выделение из общего рисунка заданных фигур с целью 

выявления замаскированного рисунка; деление фигуры на несколько заданных фигур и 

построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет 

речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). Развитие быстроты реакции  

Задания на развитие сообразительности, быстроты реакции. Задания, которые 

способствует развитию умения выполнять несколько различных упражнений 

одновременно. 

Тематическое планирование  

3 класс 

№ 

занятия 

Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

4 Тренировка слуховой памяти . Совершенствование мыслительных 

операций. . Развитие умения решать нестандартные задачи 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей..Развитие умения решать нестандартные задачи 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
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20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы..Задания по перекладыванию спичек 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи.  

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи. Совершенствование 

воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

34 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи. Выявление уровня 

развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на 

конец учебного года 

 

4 класс (34 часа) 

Выявление уровня развития познавательных процессов (развитие памяти, внимания, 

мышления, логики)  

На первом и завершающем занятиях (в начале и в конце учебного года) имеет место 

выявление уровня развития познавательных процессов у обучающихся с целью сравнения 

результатов и определения динамики роста познавательных способностей детей  

Развитие внимания  

Развитие различных видов внимания. Развитие произвольности внимания, объёма 

внимания, его устойчивости, переключения и распределения. Развитие концентрации 

внимания. Тренировка внимания. Логически-поисковые задания. Развитие памяти 
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Развитие различных видов памяти. Развитие и совершенствование слуховой памяти. 

Тренировка и совершенствование зрительной памяти. Развитие смысловой памяти, 

восприятия и наблюдательности. Закладывание основ для рационального использования 

сил и времени. Логически-поисковые задания. 

Поиск закономерностей  

Развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать. Обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать.  

Совершенствование воображения  

Развитие воображения построено, в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; дорисовывание несложных композиций из геометрических 

тел или линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; вычерчивание уникурсальных 

фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя 

одну и ту же линию дважды); выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; складывание и перекладывание 

спичек с целью составления заданных фигур.  

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет 

речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

Развитие быстроты реакции  

Задания на развитие сообразительности, быстроты реакции. Задания, которые 

способствует развитию умения выполнять несколько различных упражнений 

одновременно. 

Тематическое планирование  

4 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

4 Тренировка слуховой памяти . Совершенствование мыслительных 

операций. . Развитие умения решать нестандартные задачи 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 



175 

 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. Выявление 

уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи. Совершенствование 

воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

34 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 
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Развитие умения решать нестандартные задачи. Выявление уровня 

развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на 

конец учебного года. 

 

Экология для младших школьников 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 
курса 

Личностные результаты: 

 — положительное  отношение и интерес к изучению окружающего мира.  

 —  целостное восприятие окружающего мира. 

 — развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 — рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 — установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты: 

 — способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 — овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 — умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 — овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

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

известным понятиям. 

     — перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты. 

      — готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 — овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

- распознавать встречающихся в данной местности растений и животных (деревьев,  

кустарников, травянистых растений, насекомых, птиц, зверей, других животных);  

- использовать с этой целью атлас-определитель «От земли до неба»; 

- выявлять наиболее характерные  отличительных признаков схожих видов;  

- объяснять происхождения названий некоторых видов растений и животных с целью их 

лучшего запоминания;   

- использовать приобретённые  знания для описания и объяснения окружающих 

процессов, явлений. 

Содержание курса 

Выясняем, что такое экология. 

Организм и окружающая среда. Экология — наука о связях между живыми существами и 

окружающей их средой, между человеком и природой. 

Простейшая классификация экологических связей: между неживой и живой природой; 

связи внутри живой природы (между растениями и животными, между различными 

животными); связи между природой и человеком, Разъяснение сущности и значения 

экологии на основе анализа примера: последствия химической борьбы с малярийными 

комарами на острове Калимантан. (С помощью ядохимиката ДДТ уничтожили 
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малярийных комаров. Однако яд, передаваясь по пищевой цепочке «тараканы — ящерицы 

— кошки», вызвал гибель кошек, что привело к появлению множества крыс. Для 

восстановления равновесия пришлось завозить на остров кошек.) 

Учимся распознавать растения и животных ближайшего природного окружения.  

Экскурсии и практические работы по распознаванию встречающихся в данной местности 

растений и животных (деревьев, кустарников, травянистых растений, насекомых, птиц, 

зверей, других животных). Использование с этой целью атласа-определителя «От земли до 

неба». 

Выявление наиболее характерных отличительных признаков схожих видов. Объяснение 

происхождения названий некоторых видов с целью их лучшего запоминания. Упражнения 

(в том числе игрового характера), закрепляющие знание названий рассмотренных 

растений и животных. 

Знакомимся с живыми существами, которым угрожает исчезновение. 

Представители редких организмов (грибов, растений, животных): гриб-баран, подснежник 

альпийский, меч-трава, земляничное дерево, бабочка-аполлон, утка-мандаринка, снежный 

барс. 

Особенности их внешнего вида, распространения, поведения н т.д. Причины сокращения 

численности этих живых существ, необходимые меры их охраны. (Перечень 

рассматриваемых видов  может быть изменен учителем по его усмотрению.) 

Изучаем способы охраны природы. 

Охраняемые природные территории: заповедники, заказн и к и ,  микрозаказники, 

национальные парки. Памятники природы, ботанические сады и зоопарки как место 

сохранение н размножения редких видов растений и животных. Питомники редких видов. 

Мысленное путешествие по заповедникам нашей страны и мира (знакомство с 3—4 

конкретными заповедниками по выбору учителя и учащихся). 

Выясняем роль неживой природы в жизни живого. 

Солнце как источник тепла и света для живых существ. Теплолюбивые и холодостойкие 

растения. Приспособления животных к сезонным изменениям температуры. 

Светолюбивые и теневыносливые растения. Роль света в жизни животных. Воздух 

и жизнь. Роль ветра в жизни растений и животных. Вода и жизнь. Растения 

влаголюбивые и засухоустойчивые. Приспособления животных к жизни в 

условиях недостатка влаги. 

Открываем жизнь в почве. 

Разнообразие живых обитателей почвы: растения, животные, грибы, 

микроорганизмы. Дождевые черви и кроты — типичные животные почвы. 

Особенности их строения и образа жизни, роль в поддержании почвенного 

плодородия. 

Пополняем наши знания о разнообразии живой природы. 

Многообразие растений: знакомство с интересными представителями изученных 

на уроках групп растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), а 

также с хвощами и плаунами. 

Многообразие животных: черви, моллюски, ракообразные (речной рак, краб, 

мокрица), паукообразные (пауки, сенокосцы, скорпионы). (Перечень групп и 

объектов может быть изменен учителем.)  

Грибы и лишайники как особые группы живых существ; разнообразие грибов и 

лишайников. 

Изучаем экологические связи в живой природе. 

Экологические связи в живой природе на примере дубового леса («Дуб и все 

вокруг него»). Понятия «прямые связи», «косвенные связи».  

Сеть питания, или пищевая сеть (рассматривается на примере дубового леса и 

других примерах по усмотрению  учителя). 

Экологическая пирамида (строится на основе конкретных представлений о жизни 

дубового леса: желуди дуба - лесные мыши — сова). 
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Значение знаний о пищевой сети и экологической пирамиде для охраны природы.  

Защитные приспособления у растений и животных как  проявление тесной связи 

организмов с окружающей их средой (острые шипы шиповника, жгучие волоски 

крапивы ,  горький вкус полыни; защитная слизь слизня, раковина улитки, 

сходство мух-осовидок и ос, иглы ежа, панцирь черепахи  и другие примеры по 

выбору учителя). 

Знакомимся с охраняемыми растениями и животными. 

Охраняемые растения: эдельвейс, водяной орех, сон-трава, кувшинка белая, 

купальница европейская, ландыш, колокольчики и др. Особенности их внешнего 

строения и распространения, легенды и сказания, связанные с некоторыми из этих 

растений. 

Лекарственные растения (например, валериана, плаун, пижма, подорожник, 

тысячелистник, пастушья сумка, птичья гречишка), их важнейшие свойства, 

правила сбора. Охрана лекарственных растений.  

Охраняемые животные: бабочка «мертвая голова», жук - красотел, орел-беркут, 

фламинго, морж, тигр и др. Особенности их внешнего вида, распространения, 

поведения. Причины сокращения численности этих животных и меры их охраны. 

(Перечень рассматриваемых видов может быть изменен учителем по его 

усмотрению.) 

История спасения бобра, соболя, стерха — примеры активных действий человека 

по охране животного мира.  

Мысленное путешествие по ботаническим садам и зоопаркам (знакомство с 3—4 

конкретными ботаническими садами и зоопарками нашей страны и мира по 

выбору учителя и учащихся). 

Мастерим домики для птиц. 

Практическая работа по изготовлению искусственных гнездовий для птиц.  

Учимся передавать свои знания другим ребятам. 

Изготовление школьниками условных знаков к правилам поведения в природе и 

экологических памяток для своих младших товарищей и для взрослых. 

Подготовка и проведение школьниками бесед, утренними!, КВН экологического 

содержания, адресованных учащимся других классов или дошкольникам.  

Подготовка и проведение школьниками экскурсий в природу с учащимися других 

классов или дошкольниками. 

Выявляем  связь между состоянием природы и здоровьем человека. 

Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека(на кожу, органы 

дыхания, пищеварения и т.д.).  

Пути попадания вредных веществ в организм человека (с воздухом, водой, пищей). 

Меры, направленные на снижение вредного влияния загрязнения на здоровье 

(очистка воды бытовым фильтром, использование овощей и фруктом, выращенных 

без применения опасных веществ, и т.д.).  

Обсуждаем примеры экологических катастроф. 

Загрязнение моря нефтью при аварии нефтеналивного танкера как пример экологической 

катастрофы. Влияние нефти на обитателей моря и побережья. Исключение загрязненного 

района из использования как места отдыха людей. Долговременные последствия аварии 

нефтеналивного судна. 

Представление о радиоактивном загрязнении среды (авария на Чернобыльской АЭС). 

Экологические прогнозы, их сущность, конкретные примеры, значение для 

предупреждения отрицательного воздействия человека на природу. 

Экологические знания как основа деятельности людей по охране природы. 

Подводим итоги нашей работы за год. 

Обобщение основных теоретических знаний и подведение итогов практической 

деятельности по факультативному курсу. 
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Тематическое планирование 

№п/п Тема занятия 

1 Выясняем, что такое экология 

2 Выясняем, что такое экология 

3 Учимся распознавать растения и животных ближайшего природного окружения 

4 Учимся распознавать растения и животных ближайшего природного окружения 

5 Учимся распознавать растения и животных ближайшего природного окружения 

6 Знакомимся с живыми существами, которым угрожает исчезновение 

7 Изучаем способы охраны природы 

8 Изучаем способы охраны природы 

9 Выясняем роль неживой природы в жизни живого 

10 Выясняем роль неживой природы в жизни живого 

11 Выясняем роль неживой природы в жизни живого 

12 Открываем жизнь в почве 

13 Пополняем наши знания о разнообразии живой природы 

14 Пополняем наши знания о разнообразии живой природы 

15 Пополняем наши знания о разнообразии живой природы 

16 Пополняем наши знания о разнообразии живой природы 

17 Изучаем экологические связи в живой природе 

18 Изучаем экологические связи в живой природе 

19 Изучаем экологические связи в живой природе 

20 Изучаем экологические связи в живой природе 

21 Знакомимся с охраняемыми растениями и животными 

22 Знакомимся с охраняемыми растениями и животными 

23 Знакомимся с охраняемыми растениями и животными 

24 Знакомимся с охраняемыми растениями и животными 

25 Знакомимся с охраняемыми растениями и животными 

26 Мастерим домики для птиц 

27 Учимся передавать свои знания другим ребятам 

28 Учимся передавать свои знания другим ребятам 

29 Учимся передавать свои знания другим ребятам 

30 Выявляем  связь между состоянием природы и здоровьем человека 

31 Выявляем  связь между состоянием природы и здоровьем человека 

32 Обсуждаем примеры экологических катастроф 

33 Обсуждаем примеры экологических катастроф 

34 Подводим итоги нашей работы за год 

 

Планета загадок 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 
курса 

Личностные результаты: 

 — положительное  отношение и интерес к изучению окружающего мира.  

 —  целостное восприятие окружающего мира. 

 — развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 — рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 
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 — установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты: 

 — способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 — овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 — умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 — овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

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

известным понятиям. 

— перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты. 

— готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 — овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

- распознавать встречающихся в данной местности растений и животных (деревьев,      

кустарников, травянистых растений, насекомых, птиц, зверей, других животных);  

- использовать с этой целью атлас-определитель «От земли до неба»; 

- выявлять наиболее характерные  отличительных признаков схожих видов;  

- объяснять происхождения названий некоторых видов растений и животных с целью их 

лучшего запоминания;   

- использовать приобретённые  знания для описания и объяснения окружающих 

процессов, явлений. 

Содержание курса 

Введение 
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. Романтика 

научного поиска, радость путешествий и открытий. 

Тайны за горизонтом 

Географические открытия в древности. Путешествие Марко Поло. Открытие Америки. 

Экспедиции Д. Кука. Покорение Северного и Южного полюса. Открытия русских 

путешественников (А. Никитин, Н. М. Пржевальский). 

Практические работы с картой. 

Жили-были динозавры... и не только они 

Движение материков. Древние материки: Пангея, Лавразия, Гондвана. 

Как изучают прошлое Земли. Картины развития жизни на нашей планете: жизнь в древнем 

море, выход организмов на сушу, леса каменноугольного периода, эпоха динозавров, 

птицы и звери прошлого. 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска 

окаменелостей, в палеонтологический или геологический музей. 

Тайны камней 
Разнообразие камней. Кремень и его роль в жизни первобытного человека. Алмаз, его 

применение в ювелирном искусстве и технике, знаменитые бриллианты. Загадки янтаря и 

жемчуга. Обыкновенное чудо — соль. 

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. 

д.).Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления с 

разнообразием горных пород и минералов. 

Загадки растений 
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История открытия удивительных растений: виктории-регии, раффлезии, сейшельской 

пальмы и др. Родина комнатных растений. Экзотические фрукты: ананас, банан, кокос, 

финики и др. История возделывания и замечательные свойства обычных овощей и 

фруктов. Интересные особенности и необычное применение распространенных 

дикорастущих растений («дубовая каша», салат из одуванчиков, чай из иван-чая и т. д.). 

Практические работы: рассматривание растений в гербариях, рассматривание овощей, 

фруктов и их муляжей, приготовление салатов и чая с использованием овощей и дико-

растущих трав. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в 

ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

Утконос и компания 

История открытия удивительных животных: утконоса, комодского варана, латимерии и 

др. Тайна озера Лох-Несс. Существует ли снежный человек? Загадки обычных животных 

(«эхолокатор» летучих мышей, способность голубя возвращаться домой, органы чувств 

кошки и т. д.). 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления 

с экзотическими животными. 

Планета насекомых 

Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. Жуки. 

Дровосек-титан — самый крупный жук. Скарабей — священный жук древних египтян. 

Бабочки. Совка-агриппа — самая крупная бабочка.Охрана насекомых. 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для 

ознакомления с энтомологическими коллекциями. 

Загадки под водой и под землей 

Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. История открытия гигантского 

кальмара. Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». Жизнь в 

темных глубинах океана. Загадочный мир пещер. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, зоологический 

музей для знакомства с морской фауной. 

Что такое НЛО? 

Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения. 

Заключение 

Что мы узнали и чему научились за год. 

Тематическое планирование  

№ темы Раздел/ Тема занятия Кол-во час. 

1 Введение 1 

2 Тайны за горизонтом 4 

3 Жили-были динозавры... и не только они 5 

4 Тайны камней 4 

5 Загадки растений 5 

6 Утконос и компания 3 

7 Планета насекомых 4 

8 Загадки под водой и под землей 6 

9 Что такое НЛО? 1 

10 Заключение 1 

 Итого  34 
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2.2.2.14. Курсы внеурочной деятельности 

 

Общекультурное направление 

Аппликация 

Планируемые результаты изучения курса 

В процессе освоения программы у школьников будут сформированы личностные, 

метапредметные: 

Личностные результаты: 

- знакомспво с мировой и художественной культурой.  

- осознание своих творческих способностей; 

- проявление познавательных мотивов; 

- развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства  

Данная программа способствует формированию следующих метапредметных 

результатов: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- различать способ и результат действия; 

- адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

- строить речевые высказывания в устной форме; 

- оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

- включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной трудовой, творческой 

деятельности. 

К концу обучения дети должны знать: 

- название и назначение материалов – бумага, ткань, пластилин; 

- название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, кисточка для 

клея, игла, наперсток; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными инструментами. 

уметь: 

- правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, материал, 

из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность 

изготовления); 

- экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, 

вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали из 

бумаги с помощью клея, шить стежками « через край», «петельный шов». 

Содержание курса внеурочной деятельности  

1. Вводное занятие. (1 ч) Цели и задачи. Организационные вопросы. Правила 

техники безопасности. Материалы необходимые для работы. 
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2. Конструирование из бумаги. (14 ч) Игрушка – один из самых древних видов 

декоративно – прикладного искусства, украшающая наш быт, радующая глаз. История 

бумажной игрушки (Китай, Япония, европейские страны). Правила работы с бумагой. 

Разновидности аппликаций в народном декоративном творчестве. 

Практическая часть. Подбор бумаги. Раскладка лекал и раскрой. 

Последовательность выполнения поделок в материале и их оформление. Просмотр и 

анализ готовых работ. Мини – выставка. 

3. Конструирование из природного материала. (19 ч)  

Лепка. Народная глиняная игрушка. История, символика, связь с мировоззрением 

(женская фигура – мать – земля; конь – солнце, птица – воздушная стихия). Демонстрация 

образцов игрушек, иллюстраций. 

Практическая часть. Выбор образца изделия. Дальнейшее освоение приёмов лепки 

руками изделий простых форм; подготовка пластилина, лепка простых геометрических 

форм – «угощений» (круглых, квадратных, овальных, колёсиком и т. д.); формирование 

полых изделий (чашки), лепка из целого куска и ленточной техникой. Изготовление 

изделий с использованием природного материала (шишек, желудей, скорлупы и т. д). 

Составление коллективной композиции из поделок по сказочным сюжетам («Машенька и 

медведь», «Волк и три поросёнка», «Красная шапочка» и т. д.) 

 

Волшебный мир бисера 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

• осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

• уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном 

мире; 

Могут быть сформированы: 

• устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений; 

• привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

• адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность; 

• чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов. 

Предметные: 

Учащиеся научатся: 

• использовать в работе приѐмы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами; 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

• работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие схемы и 

эскизы, читать их и выполнять работу с опорой на них; 

• изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по образцам, простейшим эскизам, 

схемам, рисункам; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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• творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или 

художественных задач; 

• понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т. е. 

могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые 

использовали эти вещи); 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своѐ рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

• планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и 

пр.; 

• руководствоваться правилами при выполнении работы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать действия для получение необходимых результатов; 

• осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

• прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

• находить необходимую для выполнения работы информацию в доп. литературе, 

Интернете; 

• анализировать предлагаемую информацию, сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность еѐ использования в собственной деятельности; 

• анализировать устройство изделия 

• выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

• использовать знаково-символические средства для решения задач умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели работать с моделями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных 

доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

• самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале; 

• понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею 

в соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел, 

осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения, 

аргументировано защищать продукт проектной деятельности. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 
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• организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

• формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

• выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

• в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

• проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам 

их работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых 

группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

Программа ориентирована на достижение воспитательных результатов. На первом и 

втором году обучения возможно достижение первого уровня воспитательных результатов, 

т.е. приобретение школьниками социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. На третьем – четвертом году работы в кружке 

возможно достижение второго уровня воспитательных результатов – опыт переживания и 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. На данном этапе обучения кружковцы активно 

взаимодействуют между собой в группе, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Участвуя в школьных творческих выставках, они получают первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинают их ценить. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

1 класс 

Вводное занятие (1 час). Введение в программу. История искусства бисероплетения. 

Организация рабочего места. Техника безопасности при работе с бисером, проволокой, 

ножницами. Подготовка к работе. Материалы и фурнитура. Различные виды бисера, 

бусин, стекляруса, виды проволоки. 

Низание в одну нить(5 часов). История украшений. Продольное низание цепочки из бусин 

одной величины. Продольное низание цепочки из бусин одной величины разного цвета. 

Использование бусины-связки при низании в одну нить. Низание снизки с пупырышками: 

в одну бусинку, ромбиком сплошные, ромбиком с промежутками, петельки. Продольное 

низание в несколько нитей. Продольное низание зигзагообразной цепочки. Низание 

кривулек. 

Практические работы: 

• Изготовление образцов цепочек разными способами низания в одну нить. 

• Изготовление цепочки, бус, браслета способом низания в одну нить. 

Низание в две нити (2 часа). Бусина-связка. Схема изделия. Работа с проволокой. 

Практические работы: 

• Изготовление изделия «Маленькая бабочка». 

• Изготовление изделия «Бабочка». 

Низание «в крестик» (3 часа). Цвет и его значение. Сочетание цветов в изделии. Схема 

плетения. 

Практические работы: 

• Изготовление образцов плетения. 

• Изготовление браслета низанием «в крестик» разноцветными бусинами. 

Низание петельками (5 часов). Работа с проволокой. Инструменты, выбор материала. 

Способы скручивания проволоки. 

Практические работы: 

• Изготовление цветов способом низания петельками. 

• Изготовление веточек способом низания петельками. 

• Изготовление веточки мимозы. 

• Изготовление дерева бонсай. 
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Низание дугами (4 часов). Приемы низания дугами. Инструменты, выбор материала для 

изготовления изделий. 

Практические работы: 

• Изготовление цветов на основе низания дугами 

• Изготовление веточек на основе низания дугами. 

Параллельное низание на проволоке (8 часов). Цвета радуги. Схема плетения цветов, 

насекомых. Оформление изделий. 

Практические работы: 

• Изготовление цветов из ромбов. 

• Изготовление стрекозы. 

• Изготовление божьей коровки 

Творческий проект «Плетение сказок» (6 часов). Знакомство со сказкой. Герои любимых 

сказок. Выбор и обоснование темы проекта. Подбор необходимых материалов. 

Составление схем плетения. Изготовление изделий по схеме. Составление композиций. 

Оформление работ. Оценка проделанной работы. 

Оформление работ для выставки (2 часа). Подбор дополнительных материалов для 

оформления работ. Крепление изделий к рамке, стенду и т.д. 

Выставка работ. Итоговое занятие (1 час). Подведение итогов выставки. Награждение 

победителей. 

 

Удивительный мир бисера 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Учащиеся должны знать:                                                  

 технику безопасности при работе с бисером, проволокой, ножницами 

 гармонию цветового круга 

 последовательность выполнения различных техник.  

В процессе освоения программы у школьников будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 
 любовь и уважение к Отечеству, культуре, народным традициям 

 интерес к воссозданию и изучению традиций  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность изделий 

народного творчества, стремиться к совершенствованию личного мастерства; 

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

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, схему); 

 пользоваться схемами, шаблонами 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные УУД: 

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

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Раздел 1. Вводное занятие. 

Задачи: 

- ознакомить с программой обучения; 

- вызвать интерес к искусству бисероплетения и желание заниматься этим рукоделием; 

- сформировать первоначальные знания о материалах и инструментах, с которыми 

необходимо будет работать; 

- провести инструктаж по технике безопасности.   

Содержание: Знакомство с программой обучения. Ознакомление с материалами и 

инструментами, необходимыми для работы. Их основные свойства и качества. 

Организация рабочего места. Правильное положение тела во время работы. Инструктаж 

по технике безопасности при работе с проволокой, ножницами и иглами.  

Раздел 2. Низание в одну и в две нити. 

Теория: Общие сведения о бисере (размер, форма, цвет, материал, из которого 

изготовлен, хранение). Виды работ из бисера. Техники плетения бисером. Цветоведение и 

композиция. Композиция декоративного произведения. Знакомство с основными и 

составными цветами. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Насыщенность цвета и его светлость. Цветовой контраст. Основные правила при работе с 

бисером. 

Раздел 3. Мозаичная техника 

Теория: Знакомство с плоским параллельным плетением с использованием проволоки. 

Обучение плетению с использованием схемы выполнения работы. Беседа на темы 

«Способы закрепления и наращивания проволоки», «История возникновения 

бисероплетения», «Бисероплетение в России», «Насекомые в нашей жизни». Повторение 

общих сведений о бисере (размере, форме, цвета, материал). 

Практика: Выполнение насекомых (мотылек, стрекоза, бабочка) в технике плоского 

параллельного плетения.  

3.2. Игольчатая техника плетения. 

Теория: Продолжение обучению параллельному плетению. Выполнение работы с опорой 

на схему плетения. Беседа на темы «Декоративное панно», «Цветы в нашей жизни», 

«Легенды о незабудке». Повторение основ цветоведения. 

Практика: Выполнение цветов (незабудки, ромашки) в технике плоского параллельного 

плетения.  Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. 

Составление панно «Цветочная поляна» из выполненных в технике параллельного 

плетения изделий. Прикрепление элементов композиции к основе. 

3.3. Плоское параллельное плетение на проволоке. 

Объемное параллельное плетение на проволоке. 

Теория: Изучение особенностей плоского параллельного плетения. Продолжение 

выполнения работы с опорой на схему плетения. Беседа на темы «Панно в интерьере», 

«Сувениры из бисера», «Изделия из бисера», «Обитатели моря». Повторение законов 

композиции. 

Практика: Выполнение золотой рыбки, краба, дельфина в технике плоского 

параллельного плетения. Подготовка основы декоративного панно. Составление панно 

«Аквариум» из выполненных в технике параллельного плетения изделий. Прикрепление 

элементов композиции к основе. 

Раздел 4. Итоговое занятие. 

Задачи: 

- подвести итоги обучения за год; 

- активизировать познавательную и творческую деятельность обучающихся; 
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- выявление одаренных детей в искусстве бисероплетения, содействие им в дальнейшей 

профессиональной ориентации. 

 

Квиллинг 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

- знакомспво с мировой и художественной культурой.  

- осознание своих творческих способностей; 

- проявление познавательных мотивов; 

- развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства  

Данная программа способствует формированию следующих метапредметных 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-различать способ и результат действия; 

-адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

-строить речевые высказывания в устной форме; 

-оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

-включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-задавать вопросы; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной трудовой, 

творческой деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

К концу обучения дети должны  

знать: 

- название и назначение материалов – бумага, ткань, пластилин; 

- название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, 

кисточка для клея, игла, наперсток; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами. 

уметь: 

- правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время 

работы; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, 

материал, из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность 

изготовления); 

- экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги 

вдвое, вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали 

из бумаги с помощью клея, шить стежками « через край», «петельный шов». 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Раздел 1. Из истории развития квиллинга 
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1.1. Краткий историко-художественный обзор развития бумагокручения. Общие понятия 

о квиллинге. Способы получения завитков. Знакомство с историей развития квиллинга. 

Самостоятельная работа: сбор информации по теме с использованием дополнительной 

литературы и сетевых ресурсов. 

1.2. Знакомство с традиционным оборудованием и материалами бумагокручения. 

Характеристика сырья и оборудования, необходимого для квиллинга. Подготовка 

инструментов и оборудования к работе. Самостоятельная работа: подбор и изучение 

оборудования. 

Раздел 2 Конструирование 

2.1. Общие понятия техники создания основных элементов 

Формирование основных навыков кручения бумаги. Знакомство с простейшими формами 

роллов. Самостоятельная работа: изучение роллов.  

2.2. Изучение составления схем в квиллинге. Зарисовка условных обозначений. 

Формирование навыков кручения роллов. Самостоятельная работа: изготовление завитков 

в форме капли разных цветов. 

2.3. Практика создания основных элементов (ромб, луна, лапка, стрелка). Овладение 
основными навыками закручивания формы «капля», «треугольник», «долька», 

«квадрат», «прямоугольник». Техника изготовления. Примеры различного применения 

форм. Самостоятельная работа: соединение основных форм квиллинга в более крупные 

формы. 

2.4. Коллективная работа. Композиция из основных форм.  Составление композиции 

из форм. Познакомить с основным понятием “композиция”. Способы и правила её 

составления. Задания дает детям сам педагог, по выполнению заданий составляется 

коллективная работа. Коллективное составление композиции по выбранной тематике. 

Использование техники квиллинга. Самостоятельная работа: изготовление бумажных 

роллов для коллективной работы. 

2.5. Изготовление простых цветов. Навыки выполнения простых цветов из толстых 

цветных полос бумаги. Самостоятельная работа: кручение завитков  из цветных полос. 

2.6. Изготовление бахромчатых  цветов и кустиков в технике квиллинг. Приемы 

изготовления более сложных цветов. Подбор цветовой гаммы. Изготовление листиков с 

продольными жилками. Самостоятельная работа: отработка приёмов  изготовления более 

сложных цветов. 

2.7. Изготовление двойных бахромчатых цветов. Приемы изготовления более сложных 

цветов. Подбор цветовой гаммы. Изготовление листиков с продольными жилками. 

Самостоятельная работа: изучение способов изготовления бахромчатых цветов, поиск 

творческих идей. 

2.8. Коллективная работа. Композиция цветов. Педагог дает задание коллективной 

работы. Дети сами разбиваются на группы, выбирают «ведущего». Самостоятельная 

работа: создание элементов будущей работы. 

2.9. Основные формы. "Спирали" в виде стружки. Конструирование из основных форм 

квиллинга. Технология изготовления. Применение формы в композициях 

Раздел 3 Объёмный квиллинг 

3.1. Изготовление животных в технике 3D-квиллинг. Базовые формы. Познакомить с 

основными базовыми формами. Создание фигурок животных и птиц. Самостоятельная 

работа: поиск творческой идеи. 

3.2. Коллективная работа. Композиция. Дети сами делятся на группы, выбирают 

самостоятельно «ведущего», сами выбирают задание из предложенных. Самостоятельная 

работа: сбор информации по теме с использованием дополнительной литературы и 

сетевых ресурсов. 

3.3. Гофрированный картон и бумага. Занимательные зверушки из гофрированного  

картона и бумаги. Отличительные свойства гофрированного картона. Создание фигурок 

животных и птиц из гофрированного картона в технике квиллинга. Самостоятельная 

работа: сбор информации по теме с использованием дополнительной литературы и 
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сетевых ресурсов. 

 

Оригами 

   

Планируемые результаты изучения курса 

Обучающейся должен знать: 

 называть и рассказывать, о различных праздниках годового православного круга; 

 знать моральные принципы, заложенные в духовном смысле тех или иных 

православных праздников; 

 объяснять историю происхождения православных праздников; 

 названия ручных инструментов, материалов, приспособлений, предусмотренных 

программой; 

 правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 

 правила разметки и контроль по шаблонам, линейке, угольнику, циркулю; 

 способы обработки различных материалов, предусмотренных программой; 

 правила организации выставки. 

Обучающийся должен уметь: 

 изучить правила пользования ручными инструментами; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время работы; 

 бережно относиться к инструментам и материалам; 

    экономично размечать материал с помощью шаблонов, линейки, угольника, циркуля; 

 самостоятельно изготовить по образцу изделие; 

 самостоятельно оказать посильную помощь нуждающемуся в ней человеку; 

 самостоятельно уметь различать хорошие и плохие поступки и их последствия для 

себя и окружающих; 

 работать в группе. 

 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих 

универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия 

«У ученика будут сформированы»: «Выпускник получит возможность для 

формирования»: 

- формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

-желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся, 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению; 

- осваивание новых видов 

деятельности, участие в творческом, 

созидательном процессе; 

- осознания себя как гражданина, как 

представителя определённого народа, 

определённой культуры, интерес и уважение к 

другим народам; 

- стремление к красоте, готовность 

поддерживать состояние окружающей среды и 

своего здоровья. 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

-принимать и сохранять учебную 

задачу; планировать (в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действовать по 

плану;  

- контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

-адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления.  



191 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Тема 1. Тайны мастерства -11 часов. 

Инструменты и материалы. Волшебные свойства бумаги. История квиллинга. Вырезание 

полосок для квиллинга. Тайны цвета. «Волшебные капли». Конструирование из основных 

форм - капля. «Таинственный треугольник». Конструирование из основных форм - 

треугольник. «Весёлые спирали». Конструирование из основных форм - спираль.  

Тема 2. Вальс цветов – 4 часа.  

 Ромашка. Колокольчики. Картина из серпантина. Картина из серпантина. 

Тема 3. Овощное танго – 4 часа.   

Смородинка. Корзинка с ягодами. Картина из серпантина. Картина из серпантина. 

Тема 4. Полька - бабочка – 4 часа. 

Божья коровка. Бабочка. Картина из серпантина. Картина из серпантина 

Тема 5. Подводный джайв – 4 часа. 

Золотая рыбка. Аквариум с рыбками. Картина из серпантина. Картина из серпантина 

Тема 6. Лесной фокстрот – 4 часа. 

Улитка. Весёлая семейка улиток. Картина из серпантина. Картина из серпантина. 

Тема 7. Новогодний хоровод – 3 часа. 

Ёлочка. Снежинка. Картина из серпантина. 

 

Финансовая грамотность  

  

Планируемые результаты изучения курса 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

•  осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

•  овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

•  развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

- самостоятельно ставить цель 

предстоящей творческой работы, 

обдумывать замысел, находить 

необходимый художественный 

материал. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

-самостоятельно включаться в 

творческую деятельность; 

-осуществлять выбор вида творческой 

деятельности в зависимости от цели 

-проявлять способность к познанию 

окружающего мира; 

 выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и 

умственной форме.  

- устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения  

-понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных учебных 

задач; 

-готовность осуществлять направленный поиск, 

обработку и использование информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной; 

Учитывать различные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

-адекватно использовать творческие навыки для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

-умение обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности, в 

процессе сотрудничества и создания 

коллективных творческих проектов. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  

познавательные: 

•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•  использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

• овладение   логическими   действиями   сравнения,   обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;  

регулятивные: 

•  понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

•  проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;  

коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

•  понимание и правильное использование экономических терминов; 

•  представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчётов. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Основные содержательные линии курса: 

• деньги, их история, виды, функции; 

•  семейный бюджет. 

Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег - 

товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, 

делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты 

разных государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. 

Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. 

Компетенции 

•  Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

•  Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

•  Описывать свойства товарных денег. 

•  Приводить примеры товарных денег. 

•  Приводить примеры первых монет. 

Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. 
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Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. 

Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые 

деньги. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

•  Объяснять, почему появились монеты. 

•  Описывать купюры и монеты. 

•  Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

•  Объяснять, почему    изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». 

Первые русские монеты. 

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. 

Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Компетенции 

•  Описывать старинные российские деньги. 

•  Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 

Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных 

расчётов. Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары.  Евро.  Банки.  Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. 

Пластиковая карта. Компетенции 

•  Описывать современные российские деньги. 

•  Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

•  Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

•  Приводить примеры иностранных валют. 

Тема 5. Откуда в семье деньги. 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным 

источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной 

платы зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, 

которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. 

Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. 

Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

•  Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, кому и почему платят пособия. 

•  Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

Тема 6. На что тратятся деньги. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего 

приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 

непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег 

на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия 
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Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. 

Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 

Компетенции 

•  Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

•  Сравнивать покупки по степени необходимости. 

•  Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

•  Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. Бюджет- план доходов и расходов. Люди 

ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

•  Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 

• Составлять бюджет на простом примере. 

Тема 8. Как делать сбережения. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в 

банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

•  Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

•  Сравнивать разные виды сбережений. 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Подвижные игры 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 
выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения. 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их проверки; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой; 

Познавательные 
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 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 
и передвижениях человека; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Коммуникативные 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность.  

 Предметные результаты:  

 формирование знаний о легкой атлетике и его роли в укреплении здоровья; 

 умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 
зарядку; 

  умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Программа занятий курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» не 

предусматривает деления на разделы. 

Русская народная игра «У медведя во бору». Русская народная игра «Терем». 

Русская народная игра «Горелки». Русская народная игра «Кот и мышь». Русская 

народная игра «Блуждающий мяч». Русская народная игра «Зарница». Игры на развитие 

восприятия. Упражнения и игры на внимание. Игры на развитие памяти. Игры на развитие 

воображения. Игры на развитие мышления и речи. Игры на коррекцию эмоциональной 

сферы ребёнка. Игры на внимание «Класс, смирно», «За флажками». Игра с элементами 

ОРУ «Море волнуется – раз». Игра с мячом «Охотники и утки». Весёлые старты с мячом. 

Игра «Волк во рву». Весёлые старты со скакалкой. Игра с прыжками «Попрыгунчики-

воробушки». Игры на свежем воздухе «Два Деда Мороза», «Метко в цель». Игра «Белки, 

волки, лисы». Игра «Совушка». Игра «Перемена мест». Игра «Салки с мячом». Игра 

«Салки с мячом». Игра «Арка». Игра «Карусель». Игра «Пустое место». Игра «Удочка». 

Игра «Прыгай через ров». Спортивный праздник. 

 

Готовимся к ГТО 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе подготовка к 

сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, 

умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты отражаются в умении самостоятельно определять 

цели и задачи своего обучения и подготовки к сдаче нормативов, планировать пути 

достижения целей, соотносить свои действия с планируемыми результатами, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности, работать индивидуально и в 

группе, разрешать конфликты. 

Предметные результаты отражаются в понимании роли и значения физической 

культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 
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жизни, в приобретении опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Раздел 1.Основы знаний 

Вводное занятие Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, за-

дачи структура, значение в физическом воспитании учащихся. Виды испытаний 

(тестов) 2-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования . Анонс будущих 

занятий, форм и направлений учебно-тренировочной деятельности во внеурочное 

время. 

Занятия с образовательно-познавательной направленностью 

Понятие ( физическая подготовка) Физические качества, средства и методы их развития. 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей 

Бег на 30м, 60 м. Бег на месте с энергичными движениями рук и ног 5-7 с с переходом 

на бег с максимальной скоростью 20-30 м 5 приседаний в быстром темпе с 

последующим стартовым рывком. Бег 20.30.40 м с хода с максимальной скоростью. 

Старт из исходных положений. Выбегание с высокого и низкого старта по сигналу с 

двигательной установкой на быстрое выполнение первых пяти шагов .Бег на результат 

60м. Подвижная игра (сумей догнать). Встречная эстафета с низкого старта. 

Бег на 2 (3) км . Повторный бег на 200 м (время пробегания дистанции 50-55с). Повтор-

ный бег на 500м с уменьшением интервалов отдыха. Бег в равномерном темпе 1 км с 

ускорением 100-150 м в конце дистанции. Бег на 2 км по раскладке (по специально рас-

считанному графику преодоления отдельных отрезков дистанции) согласно 

нормативным требованиям комплекса ГТО. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине(мальчики). 

Вис на перекладине (5 с и более) на согнутых под разными углами руках. Вис на пере-

кладине на одной согнутой руке, вторая опущена (на время). Подтягивание из виса на 

высокой перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Упражнения с гантелями весом 2 -3 

кг для развития силы мышц. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки). 

Вис на перекладине (5 с и более) на согнутых под разными углами руках. Подтягивание 

из виса на низкой перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Подтягивание в быстром 

темпе. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (девочки). 

Упор лёжа на согнутых под разными углами руках. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу с варьированием высоты опоры для рук и ног. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа с отягощением на плечах, спине. Упражнение с гантелями для развития силы 

мышц рук. 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. 

Пружинящие наклоны вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу, партнёр 

усиливает движение мягким надавливанием руками на лопатки. Пружинящие наклоны 

вперёд из положения сидя, ноги прямые, партнёр усиливает движение мягким надавлива-

нием руками на лопатки. Ходьба с наклонами вперёд и касанием пола руки 

Прыжок в длину в разбега. 

Имитация отталкивания через один шаг в ходьбе и беге. Пряжки в длину с 6 - 8 шагов 

разбега способом «согнув ноги» через препятствие высотой 50 -60 см(натянутая резино-

вая лента), установленное на расстоянии , примерно равном половине дальности прыжка. 

Прыжки с 10 - 12 шагов разбега на технику и на результат . 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

Прыжки на обеих ногах (в приседе) с полным разгибанием ног и максимальным продви-

жением вперёд на 15 - 20 м. Прыжок в длину места через препятствие высотой 50 см ( 

натянутая резиновая лента) , установленное на расстоянии 1 м от места отталкивания. 

Прыжки в длину с места через ленту( верёвочку), расположенную на месте приземления 

согласно нормативам комплекса 
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Поднимание туловища из положения лёжа на спине 1 мин. 

Поднимание туловища с касанием грудью колен из положения лёжа на спине, согнутые 

ноги на возвышении( стул, скамейка). Поднимание туловища из положения лёжа спиной 

на наклонной скамейке, ноги закреплены \. Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине, руки с гантелями на груди , ноги согнуты в коленях. 

Метание мяча 150г на дальность. Броски мяча в землю(перед собой) хлёстким движением 

кисти. Метание мяча способом «из-за спины через плечо» с места из исходного по-

ложения стоя боком к направлению броска. Отведения мяча «прямо-назад» (или другой 

«вперёд-вниз-назад») на два шага: на месте,в ходьбе,в беге. Имитация метания и метание 

мяча с четырёх бросковых шагов с отведением мяча на 2 шага способом «прямо-назад» 

(или другой»вперёд-вниз-назад»). То же с предварительного подхода до контрольной от-

метки. Имитация разбега в ходьбе. Бег с мячом в руке (над плечом). Метание мяча с пря-

мого разбега на технику. Метание мяча на заданное расстояние и на результат с соблю-

дением правил соревнований. Метание на дальность мячей ,различных на весу. Броски 

набивного мяча(1 кг) двумя руками из-за головы: с места, с шага. 

Бег на лыжах. Передвижение скользящим шагом(без палок) по учебному кругу с уско-

рением на 30-метровых отрезках. Передвижение попеременным двухшажным классиче-

ским ходом (без палок) по учебному кругу с ускорением на 30-метровых отрезках. Про-

хождение заданных отрезков дистанции одновременным бесшажным ходом с наимень-

шим количеством отталкиваний лыжными палками. Передвижения с чередованием 

попеременного двухшажного хода с одновременным бесшажным ходом. Имитация 

передвижения и передвижение одновременным двухшажным ходом. Прохождение 

заданного отрезка дистанции с ускорением на последних 50-100 м. Прохождение 

отрезков 0,5- 1 км с максимальной скоростью: с фиксацией времени, с определением 

победителя. Передвижение на лыжах с равномерной скоростью в течение 25-35 

мин(ЧСС 140-150 уд./мин). 

Игры-соревнования на лыжах :»Лучший стартёр», «Быстрый лыжник», «Старт с пресле-

дованием», «Кто быстрее». Лыжные эстафеты. 

Стрельба из пневматической винтовки. Тренировка в удержании ровной мушки. Вы-

полнение выстрелов по белому листу бумаги. Выполнение выстрелов по квадрату 10x10 

см на листе белой бумаги. Выполнение выстрелов по мишеням: с различными габарита-

ми, расположенным на различной высоте, с разных дистанций. Стрелковая игра «Кто 

точнее» (стрельба по мишени №8,5 выстрелов). 

Туристский поход с проверкой туристских навыков. Пеший однодневный поход по 

заранее намеченному маршруту. Правила поведения в лесу, у водоёмов, правила 

обращения с огнём, правила обращения с опасными инструментами. Движение по 

дорогам и пересечённой местности. Ориентирование на маршруте. Движение по 

азимуту. Установка палаток, заготовка дров, разведение костра, приготовление пищи на 

костре. Отработка навыков преодоления препятствий. Переправа по бревну. 

Раздел 3. Спортивные мероприятия 

Спортивные мероприятия в форме соревнований должны планироваться заранее и рав-

номерно распределяться в течение учебного года в соответствии с изучаемыми 

разделами тематического планирования. 

Учебные соревнования проводятся для проверки освоения школьниками двигательных 

умений и навыков, указанных в данном тематическом планировании, а также для выяв-

ления уровня физической подготовленности учащихся (контрольные, тестовые) для 

сдачи нормативов ГТО. 

 

Разговор о правильном питании 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 
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 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические 

нормы; 

 В предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

 Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий: 

 Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 Проговаривать последовательность действий 

 Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией 

 Учиться работать по предложенному учителем плану 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

 Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей 

 Познавательные УУД: 

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

помощью учителя 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебном пособии, других источниках информации 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 

практической деятельности 

 Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до остальных участников практической  деятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи 

 Слушать и понимать речь других 

 Читать и пересказывать текст 

 Совместно договариваться о правилах общения и следовать им 

 Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

 Предметными результатами изучения курса являются формирование умений: 

  Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам 

 Выделять существенные признаки предметов 

 Сравнивать между собой предметы, явления 

 Обобщать, делать несложные выводы 

 Определять последовательность действий 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Разнообразие питания 

 Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно 

питаться, если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые 

полезные продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти 

витамины весной? Каждому овощу своё время. Особенности национальной кухни. 

Гигиена питания и приготовление пищи  

Гигиена школьника.  

Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно приготовить, если 

выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё ли полезно, что в 

рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные привычки в питании. 

Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – 

покупатель. 
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Этикет  

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки 

стола. Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей 

нет! Кухни разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам 

спасибо. Правила поведения в гостях. Вкусные традиции моей семьи. Рацион питания. 

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно найти в лесу. Что и 

как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, если хлеба нет. Из чего варят кашу, и 

как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для организма человека. 

Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные 

угощения. 

 

Школа здоровья 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

Будут сформированы: 
- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Получат возможность для сформированности:  

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

– широких социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 

– учебно-познавательного интереса  к нахождению разных способов решения учебной 

задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– сопереживания другим людям; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознания себя как гражданина России; 

– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами курса 

по технологии; 

– готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий . 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 
учить работать по предложенному  плану.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
давать эмоциональную оценку деятельности. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания достижений ( 
успехов). 

Будут сформированы: 
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

- Способы решения проблем творческого и поискового характера. 



200 

 

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

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

- Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- 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. 

Получат возможность для сформированности: 

 -  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в конце действия с учебным материалом; 

-– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя 

по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

– вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– выделять ряд общих приемов решения задач. 

Коммуникативные компетенции: 

- владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями; 

- уметь задать вопрос, корректно вести диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности: монолог, диалог, чтение, письмо; 

- владеть способами коллективной деятельности, приемами действий в ситуациях 

общения; 

- умениями искать и находить компромиссы; 

- иметь положительные навыки общения в многонациональном, многоконфессиональном 

обществе, основанные на знании истории и традиции различных национальных 

общностей и социальных групп. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Почему мы болеем – 3 часа 

Кто и как предохраняет нас от болезней – 2 часа 

Кто нас лечит – 1 час. 

Прививки от болезней – 2 часа. 

Что нужно знать о лекарствах – 2 часа 

Как избежать отравлений – 2 часа 

Безопасность при любой погоде – 2 часа 

Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте – 2 часа 

Правила безопасного поведения на воде  

Правила общения с огнем  

Как уберечься от поражения электрическим током  

Как уберечься от порезов, ушибов, переломов  

Как защититься от насекомых  

Предосторожности при обращении с животными  
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Первая помощь при отравлении – 2 часа 

Первая помощь – 7часов. 

Сегодняшние заботы медицины  - 3 часа 

 
Духовно-нравственное направление 

 

Мультклуб «Давайте жить дружно!»  

 

Планируемые результаты изучения курса 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Коммуникативные: 

- умение слушать и понимать других, вступать в диалог, задавать вопросы, участвовать в 

дискуссии. 

- взаимодействие с группой, оказание взаимопомощи. 

Регулятивные УУД: 

- осмысление собственной деятельности,  

осуществление самооценки. 

Познавательные УУД: 

- построение устного сообщения о проделанной работе, выбор различных средств 

наглядности при выступлении, навыки монологической речи; 

- учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

- учиться наблюдать  

- моделировать ситуацию с помощью учителя 

Учащиеся первого класса научатся: 

- находить главную мысль мультфильма; 

- правильно и четко выражать свои мысли; 

- делать выводы; 

- давать характеристики как отрицательным, так и положительным героям мультфильмов; 

- расширят кругозор и словарный запас; 

- научатся соотносить увиденное с жизненными ситуациями посредством просмотра 

мультфильмов. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Курс внеурочной деятельности «Мультклуб «Давайте жить дружно!» не предусматривает 

деление на разделы. Занятия проводятся по следующим темам: «Маша и медведь». 

«Мадагаскар». «Тайная жизнь домашних животных». «По собственному желанию». «Три 

богатыря и принцесса Египта», «Гнуфы». «Земля до начала времён» - 2 часа. «Салют, 

Олимпиада». «Живые цифры». «Миффи». «Кролик Питер». «Алиса в стране чудес». 

«Солдатский кафтан». «Я жду тебя, кит».  «Цель». «Тайна третьей планеты». «Барби: 

Академия принцесс». «Смешарики. Новые приключения». «Бемби». «Бемби- рок 

принцесса». «Иван царевич и серый волк». «Иван царевич и серый волк 2».  «Братец 

Медвежонок». «Леди и бродяга». «Легенды ночных стражей». «Стальной гигант». 

«Покахонтас».  «Подводная братва». «Однажды в лесу». «Лесная братва». «Планета 

сокровищ». «Аргонавты» - 2 часа.  

 

 Народные музыкальные традиции и праздники 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

Воспитание культуры.  

Формирование эстетических чувств и чувства прекрасного на основе знакомства с 

отечественной художественной культурой.  
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Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома. 

Способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием. 

Интерес к способу решения и общему способу действия. 

Оценка действий с точки зрения нарушения/соблюдения моральной нормы.  

Развитие доверия, доброжелательности и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. Развитие 

сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Коммуникативные результаты: 

Потребность в общении со взрослыми и сверстниками. 

Эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества. 

Умение слушать собеседника. 

Умение договариваться, находить общее решение. 

Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов 

Познавательные результаты: 

Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме. Выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные результаты:  

Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений или отличий от эталона. 

Коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия. 

Оценка - осознание качества и уровня усвоения. 

Способность к волевому усилию - выбору в ситуации мотивационного конфликта и 

преодолению препятствий. 

Учащиеся должны знать: 

- о фольклоре как источнике народной мудрости; 

- пройденный фольклорный материал; 

-основные русские календарные праздники и уметь рассказывать о них, особенности 

традиционных календарных праздников; 

- основные жанры фольклора. 

уметь: 

- исполнять песни, заклички, плясовые, хороводные с соответствующими движениями, по 

желанию – с простейшим инструментальным сопровождением; 

- применять пословицы, считалки, скороговорки, прибаутки и т.д.; 

- сочинять варианты к знакомым напевам и инструментальным наигрышам; 

- играть в народные игры и организовывать их; 

- играть на простейших народных инструментах. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Занятие 1 Тема «Мир фольклора – мир народной мудрости». Осенние песни – 

заклички. Повторение любимых песен, игр, считалок, загадок. 

Занятие 2 - 9 Тема « Осень – перемен восемь». Встреча осени. Осенние приметы. Песни. 

Игры. Сказки. Докучные сказки. Пословицы и поговорки. Загадки. Считалки. 

Скороговорки. «Осень, осень, в гости просим!», «Серпы золотые», «Курочка-рябушечка», 

«Мышка, мышка!», «Кто больше вспомнит», «Где был Иванушка?», «Теремок». 

Занятие 10 - 17. Тема «Здравствуй, гостья зима». Предзимье и его приметы. Зимние 

заклички. Загадки. Считалки. Пословицы и поговорки. Песни. Игры. Хороводы. 

Колыбельные. Подготовка к зимним святкам. Колядки. «По-за городу гуляет Царевич-

королевич!», «Кто у нас хороший», «Земляничка-ягодка», «А баю, баю», «Сидит олень», 

«Репка», «Авсень!»  
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Занятие 18 - 27. Тема «Не пугай, зима, весна придёт!» Зимние приметы. Святочные 

игры. Песни. Зимние забавы и заклички. Загадки. Считалки. Пословицы и поговорки. 

Масленица. Масленичные песни. Предвесенье. Весенние заклички. Игры. «Коляда!», «Как 

у бабушки козел», «Зайчик ты, зайчик!», «Ванюшка мой!», «Наша Масленица годовая!», 

«Ты прощай, прощай, наша Масленица!», «Ай, кулик, клик!», «Эй, ребята, не робейте!», 

«Дома ли, кума, воробей?», «Идет Матушка-Весна!» 

Занятие 28 - 34. Тема «Весна – красна нам добра принесла!» Приметы весны. 

Хороводы. Трудовые песни. Песни – игры. Загадки. Считалки. Пословицы и поговорки. 

Скороговорки. Докучные сказки. Перевёртыши. «Весна красна», «Бояре», «Кострома, 

Кострома!», «Мак маковистый», «Ой ты, зоренька-заря», «Земелюшка-чернозем». 

 

Воспитание нравственных качеств 

 

Планируемые результаты изучения курса 

        К концу обучения в начальной школе учащиеся должны иметь: 

- систему нравственных качеств и этическое сознание; 

- потребность в самовоспитании и саморазвитии; 

- чувство уважения к правам и обязанностям человека; 

- чувство трудолюбия, уважения к людям труда; 

- ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни; 

- ценностное отношение к природе, окружающей среде; 

 - потребность в чтении художественной литературы. 

 Личностные результаты: 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

- сформированность мотивации к учению и познанию,  

- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально- личностные позиции; 

- социальные компетентности, личностные качества;  

- сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

- сформированность  умения анализировать прочитанное; 

- сформировнность  у обучающихся мотивации к обучению и познанию. 

 Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД: 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование; 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение, извлечение информации; 

- определение основной и второстепенной информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем. 

  Регулятивные УУД: 

- умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

- умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности; 

- умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

- адекватность и дифференцированность самооценки; 

- умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход 

времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины ее успеха/неуспеха. 

  Коммуникативные УУД: 

-  рефлексия своих действий как достаточно полное отображение предметного содержания 

и условий осуществляемых действий, 
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-  способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает 

и видит, а что нет; 

- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности. 

  Предметные результаты:  

  Использование приобретённых  знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

  Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере).  

Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что такое плохо» (3 классы) 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Путешествие в сказку 

И снова об осени… 

О себе, о дружбе, о друзьях… 

О добре и зле 

Посылка от сказочных героев 

Письмо дедушки Морфея 

Эдуард Успенский 

Выглянуло солнышко… 

О кошках и собаках 

«У камина» 

Клуб «Выручайка» 

Слушаем сказку 

О животном не очень приятном 

В гости к друзьям из Простоквашино 

Что за праздник без цветов…  

В мире профессий 

Наши страхи 

Что такое зима? 

Знаменитые малыши. Незнайка 

Экзотические животные 

Зимушка – зима 

Зимние забавы 

Да здравствуют книги! 

Роза для мамы 

Принцессы Шарля Перро 

Клуб «Белая ворона» 

И снова клуб «Белая ворона» 

Бабочек весёлый хоровод 

Театр кошек Юрия Куклачёва 
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Учимся работать в микрогруппе 

Фея Фантастика 

Хлеб – наше богатство 

Берегите время! 

Цветочная карусель 

4 класс 

Программа курса не предусматривает деление на разделы. 

Основные принципы распределения материала: 

1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4) увеличение объема материала; 

5) наращивание темпа выполнения заданий; 

6) смена разных видов деятельности. 

С Днем знаний! 

Осенняя сказка 

Расскажи нам о себе. 

Семейный калейдоскоп. 

И это тоже я! 

О профессиях и трудолюбии. 

В который раз о дружбе. 

Мы – за здоровый образ жизни! 

Как выбирать друзей. 

О режиме дня. 

Экологическая карусель. 

Накануне новогодних праздников 

Берегите книгу. 

О рыцарстве. 

День рождения старой ели. 

Будь здоров! 

Станем друзьями природы. 

О совести. 

Учимся быть щедрыми. 

Путешествие капельки. 

Настроение. 

На экономической волне. 

Секреты здоровья. 

Кошки. 

Приглашение к разговору. 

Полюбуйся, весна наступает… 

Наши бабушки. 

Игры в самих себя. 

Сказки Г.Х.Андерсена. 

Учимся шутить. 

Сказочная путаница. 

Живи, не требуя награды… 

Здравствуй, первый листок! 

Покуда сердца стучатся 

 

Социальное направление 

 

Тропинка к своему Я  
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1 класс 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

- сформированность  у обучающихся уважения и интереса к чувствам других людей; 

- сформированность  умения анализировать свое поведение на основе общих морально-

нравственных понятий (о добре и зле, должном и недопустимом); 

- сформированность  уважительного отношения к отличительным особенностям чувств и 

эмоций других людей; 

 - сформированность у обучающихся мотивации к изучению психологии, с целью 

самосовершенствования и дальнейшей самореализации; 

- сформированность  у обучающихся готовности и способности к духовному  развитию; 

- сформированность  нравственных качеств обучающихся, основанных на духовных  

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 - сформировнность  у обучающихся мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми 

- извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

- учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

-строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

- уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя 

- учиться исследовать свои качества и свои особенности 

- учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

- учиться наблюдать  

- моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

- учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

- учиться работать в паре и в группе 

- выполнять различные роли 

- слушать и понимать речь других ребят 

- осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

Ожидаемые результаты: 

- психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки психологии, способы 

психической деятельности),  

- психологические умения (чем для самого человека становятся те знания и способы 

действия, которые он приобретает в процессе обучения),  

-    навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической 

культурой), 

-    опыт творческой самодеятельности,  

-    овладение культурой психической деятельности,  

-   формирование эмоционально-целостного отношения к психологической реальности 

и действительности в целом. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Раздел 1.Я школьник (15 часов) 

Знакомство. Введение в мир психологии. Как зовут ребят моего класса. Зачем мне 

нужно ходить в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем классе. Мои друзья в 

классе. Мои успехи в школе. Моя «учебная сила». 
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Раздел 2. Мои чувства (18 часов) 
Радость. Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. Жесты.; 

Радость можно передать прикосновением. Радость можно подарить взглядом. Грусть.; 

Страх. Страх. Его относительность. Как справиться со страхом. Страх и как его 

преодолеть. Гнев. С какими чувствами он дружит. Может ли гнев принести пользу.; 

Обида. Разные чувства. Итоговое  занятие. 

 

2 класс 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

- сформированность  у обучающихся уважения и интереса к чувствам других людей; 

- сформированность  умения анализировать свое поведение на основе общих морально-

нравственных понятий (о добре и зле, должном и недопустимом); 

- сформированность  уважительного отношения к отличительным особенностям чувств и 

эмоций других людей; 

 - сформированность у обучающихся мотивации к изучению психологии, с целью 

самосовершенствования и дальнейшей самореализации; 

- сформированность  у обучающихся готовности и способности к духовному  развитию; 

- сформированность  нравственных качеств обучающихся, основанных на духовных  

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 - сформировнность  у обучающихся мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми 

- извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

- учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

-строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

- уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя 

- учиться исследовать свои качества и свои особенности 

- учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

- учиться наблюдать  

- моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

- учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

- учиться работать в паре и в группе 

- выполнять различные роли 

- слушать и понимать речь других ребят 

- осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

Ожидаемые результаты: 

- психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки психологии, способы 

психической деятельности),  

- психологические умения (чем для самого человека становятся те знания и способы 

действия, которые он приобретает в процессе обучения),  

-    навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической 

культурой), 

-    опыт творческой самодеятельности,  

-    овладение культурой психической деятельности,  
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-   формирование эмоционально-целостного отношения к психологической реальности 

и действительности в целом. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 Раздел 1. Вспомним чувства (5 часов) 

Мы рады встрече. Понимаем чувства другого. Мы испытываем разные чувства.  

Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга (18 часов) 

Люди отличаются друг от друга своими качествами. Хорошие качества людей. 

Трудно ли быть доброжелательным человеком. Я желаю добра ребятам в классе. Очищаем 

сердце. Какие качества нам нравятся друг в друге. Какими качествами мы похожи и чем 

отличаемся. Люди отличаются друг от друга своими качествами. В каждом человеке есть 

светлые и темные качества.  

Раздел 3. Какой Я- какой ТЫ? (11 часов) 

Какой Я? Какой ТЫ? Трудности второклассника в школе, дома, на улице. 

Школьные трудности. Домашние трудности. Итоговое занятие. 

 

 Тропинка к своему Я  

4 класс 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

 - сформированность  у обучающихся уважения и интереса к чувствам других людей; 

- сформированность  умения анализировать свое поведение на основе общих морально-

нравственных понятий (о добре и зле, должном и недопустимом); 

- сформированность  уважительного отношения к отличительным особенностям чувств и 

эмоций других людей; 

 - сформированность у обучающихся мотивации к изучению психологии, с целью 

самосовершенствования и дальнейшей самореализации; 

- сформированность  у обучающихся готовности и способности к духовному  развитию; 

- сформированность  нравственных качеств обучающихся, основанных на духовных  

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 - сформировнность  у обучающихся мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

 извлекать необходимую информацию  из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 
Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

Коммуникативные УУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 
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 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своё собственное мнение и позицию 

 учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 
Ожидаемые результаты: 

- психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки психологии, способы 

психической деятельности),  

- психологические умения (чем для самого человека становятся те знания и способы 

действия, которые он приобретает в процессе обучения),  

-    навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической 

культурой), 

-    опыт творческой самодеятельности,  

-    овладение культурой психической деятельности,  

-   формирование эмоционально-целостного отношения к психологической 

реальности и действительности в целом. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Раздел 1. Мои силы, мои возможности (12 асов) 

Моё лето. Как я провёл лето и чему научился за время летних каникул. После лета 

меня называют по-новому – четвероклассник. Чем четвероклассник  отличается от 

первоклассника? А от второклассника и третьеклассника? Кто Я? Из каких маленьких 

частичек я состою: Боялка, Добрушка, Капризулька, Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это 

все мои друзья. Но командую здесь Я. Я – человек! Я – житель планеты Земля! Какой Я – 

большой или маленький?  Что я умею и чем горжусь? Мои способности. Что такое 

способности и какие нужны способности для успеха в том или ином деле? У каждого 

человека есть какие-то способности, но некоторые люди не знают о своих способностях и 

не используют их. Что нужно для успеха? «Успех = способности + трудолюбие». Мой 

выбор, мой путь. Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в 

жизни.  Не всегда самый лёгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего 

выбора зависит, по какой дороге мы пойдём, как сложится наша жизнь. Мой внутренний 

мир. Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой внутренний 

мир тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того 

человека, которому доверяю. Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. 

Взглядом можно поддержать человека или, наоборот, расстроить, можно приласкать или 

сделать больно. Что значит верить? Человек, который свято верит в свою мечту, 

стремится к успеху и верит в него, обязательно своего добьётся! 

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (4 часа) 

Моё детство.Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребёнка, чему 

радуюсь, о чём мечтаю? Я – это моё детство, потому что именно детство делает нас  

такими, какие мы есть. Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал 

раньше и что  знаю сейчас. Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, 

каким ты хочешь стать и что хочешь изменить в себе? 

Раздел 3.Моё будущее (4 часа) 

 Как заглянуть во взрослый мир? Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – 

делаю сейчас». Чтобы получить какой-то результат в будущем, надо что-то делать для 

этого уже сейчас. Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое 

«эмоциональная грамотность» и как она связана со здоровьем человека? 

Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого нужно? (3 часа) 

 Поведение человека зависит от его качеств. Кто такой интеллигентный человек, и 

какие качества должны у него присутствовать? Портрет интеллигентного человека. Хочу 

вырасти интеллигентным человеком. Кто может стать интеллигентным человеком? Каким 
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должен быть ученик сейчас, чтобы из него получился интеллигентный человек в 

будущем? Что такое идеальное Я? У многих людей есть некий идеальный образ самого 

себя -  то, каким бы ему хотелось стать. 

Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно?(9 часов) 

Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? Права и 

обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице».  Что такое « 

право на уважение»? Как  я должен поступить, если нарушено моё «право на уважение»? 

В реальности количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. Главные 

права и обязанности ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе». Нарушение 

прав других людей может привести к конфликтам. Как можно разрешать конфликты 

мирным путём? 

 

Информатика и жизнь  

  

Планируемые результаты изучения курса 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных 

технологий как инструмента в учѐбе и повседневной жизни можно отнести: 

  критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

  уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

других людей;  

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

-  начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

  освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;  

 формирование умений ставить цель  

– создание творческой работы, планировать достижение этой цели, создавать 

вспомогательные эскизы в процессе работы; 

  оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла; 

  планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;  поиск 

ошибок в плане действий и внесение в него изменений.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

  поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

  использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач;  

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая);  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов;  

 подведение под понятие; 

  установление причинно-следственных связей;  

 построение логической цепи рассуждений. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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  создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и 

звуки, ссылки между элементами сообщения; 

  подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой;  

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

  выслушивание собеседника и ведение диалога; 

  признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою.  

Предметные результаты:  

В результате изучения материала учащиеся должны знать и уметь: 

  находить лишний предмет в группе однородных;  

 давать название группе однородных предметов;  

 находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, количество 

элементов и т. д.);  

 находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 

  называть последовательность простых знакомых действий; 

  находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 

  отличать заведомо ложные фразы; 

  называть противоположные по смыслу слова;  

 как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе;  

 для чего нужны основные устройства компьютера; 

  пользоваться мышью и клавиатурой;  запускать компьютерные программы и 

завершать работу с ними 

 Содержание курса внеурочной деятельности  

3 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1. Информация, человек и компьютер 6 

2. Действия с информацией 10 

3. Мир объектов 9 

4. Компьютер, системы и сети 9 

 4 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1. Повторение 7 

2. Понятие, суждение, умозаключение 9 

3. Мир моделей 8 

4. Управление 10 

 

Светофор 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные: 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 
образ жизни; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  «Юные 

инспектора дорожного движения»; 
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 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  
Метапредметные: 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

 установление причинно-следственных связей; 

 Регулятивные: 

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других людей 
по исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 
действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные: 

В процессе обучения  дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Содержание курса внеурочной деятельности  

Раздел 1: Улица полна неожиданностей (11 часов) 

Дисциплина на дороге. Диспут. Почему надо соблюдать ПДД? 

Составные  части улицы, дороги. Знакомство с элементами улиц и дорог 

Улицы поселка. Экскурсия по поселку. 

Безопасная дорога в школу. Составление маршрута «дом – школа – дом» с указанием всех 

опасных для пешехода мест на этом маршруте. 

Может ли машина сразу остановиться? 

Особенности движения пешеходов и водителей в разное время суток.Опасности на 

дорогах в разное время суток.  

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Правилаперехода. 

Просмотр видеоролика.  

Опасные ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. 

Практическое занятие. Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы. 

Где еще можно переходить дорогу.  

Правила перехода дорог.  

Подвижные игры по ПДД. Практическое занятие. 

А мы знаем ПДД? Викторина по ПДД. 

Раздел 2: Наши верные друзья (9 часов) 
Пешеходные переходы. Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним 

движением. Регулируемые перекрестки. Светофор.Сигналы светофора.  

Регулируемый перекрёсток Экскурсия на ближайший к школе регулируемый перекресток. 

Сигналы регулировщика и правила перехода проезжей части по этим сигналам. Ролевые 

игры. 
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Дорожная полиция. Цели и задачи, решаемые дорожной полицией. Инспектор дорожной 

полиции, его работа. Встреча с инспектором. Просмотр фильма.Беседа.  

Дорожные знаки. Дорожные знаки: «Велосипедная дорожка», «Движение на велосипедах 

запрещено». Таблички.  

Дорожные знаки и дорожная разметка.Экскурсия на улицы поселка. 

Конкурс на лучшего знатока дорожных знаков.  

Раздел 3:  Это должны знать все (12 часов) 

Опасные ситуации при переходе дороги.  Примеры дорожно-транспортных происшествий 

с детьми История появления автомобиля и правил дорожного движения .Историческая 

справка.  

Поездка на автобусе и троллейбусе. Заочная экскурсия. 

Поездка на трамвае и других видах транспорта. Ролевая игра.  

Мы –пешеходы, мы – пассажиры. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров.  

Где можно и где нельзя играть.  Практическое занятие. 

Опасность игр вблизи железнодорожных путей. Где можно играть в микрорайоне школы 

и дома. Поездка за поселок. Правила движения пешеходов по загородной дороге. Как 

правильно перейти загородную дорогу. Ты – велосипедист. Дорожные знаки Спортивные 

соревнования  

Улица глазами водителей. Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП).  

Дорожно-транспортные происшествия. Причины возникновения дорожно-транспортных 

происшествий по вине пешеходов. Оказание медицинской помощи Практическое 

занятие. 

Письмо водителю. Пожелания водителям  

Праздник: «Мы знаем правила дорожного движения». (1 час) 

Экскурсия по городу (закрепление пройденного материала) (1 час) 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Занимательная математика 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 Личностные результаты: 

Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера.  

Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека.  

Воспитание чувства справедливости, ответственности.  

Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.  

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками 

Конструировать несложные задачи.  

Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения.  

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) 

и из развёрток.  

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже 

Регулятивные: 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания.  
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Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.  

Анализировать правила игры.  

 Действовать в соответствии с заданными правилами.  

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии.  

Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины).  

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.  

Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации.  

 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.  

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

Воспроизводить способ решения задачи.  

Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  

Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.  

 Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

Коммуникативные: 

Включаться в групповую работу.  

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его.  

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения.  

 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи.  

 Содержание курса внеурочной деятельности  

1 класс 

Программа не предусматривает деление на разделы. Тематика занятий: Математика — это 

интересно.  Танграм: древняя китайская головоломка. Путешествие точки. Игры с 

кубиками. Танграм: древняя китайская головоломка. Волшебная линейка. Праздник числа 

10. Конструирование многоугольников из деталей танграма. Игра-соревнование «Весёлый 

счёт». Игры с кубиками. Конструкторы лего. Конструкторы лего. Весёлая геометрия. 

Математические игры. «Спичечный» конструктор. «Спичечный» конструктор. Задачи-

смекалки. Прятки с фигурами. Математические игры. Числовые головоломки. 

Математическая карусель. Математическая карусель. Уголки. Игра в магазин. Монеты. 

Конструирование фигур из деталей танграма. Игры с кубиками. Математическое 

путешествие. Математические игры. Секреты задач. Математическая карусель. Числовые 

головоломки. Математические игры. Математические игры. 

 

Занимательный русский язык 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

- осознавать роль речи в жизни общества; 
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- уметь чувствовать красоту и богатство русского языка; 

- понимать необходимость быть носителем правильной речи; 

- проявлять интерес к изучению русского языка. 

Метапредметные результаты: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- находить и выделять необходимую информацию; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- использовать рефлексию для подведения итогов своей деятельности; 

- осуществлять анализ, синтез, сравнение, достраивать недостающие элементы в ряду; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логические цепи рассуждения; 

- приводить доказательства; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

ситуаций; 

- планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками (определять цель, 

функции участников, способы взаимодействия); 

- полно и точно выражать свои мысли; 

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка; 

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

корректировать свою точку зрения; 

- задавать четко сформулированные вопросы. 

Предметные результаты: 

- углубить знания об основных орфографических правилах русского языка; 

- распознавать орфограммы, уметь обосновывать выбор правильного написания; 

- отличать признаки основных языковых единиц; 

- различать понятия: «многозначные слова», «синонимы», «антонимы», «омонимы», 

«архаизмы», «неологизмы», «паронимы», «палиндромы», приводить их примеры; 

- иметь представление о разнообразии речевых ошибок и способах их устранения; 

- знать историю происхождения и лексическое значение наиболее часто употребляемых 

слов и фразеологизмов; 

- знать виды словесных игр и головоломок; 

- приобрести опыт игры с шарадами, анаграммами, метаграммами, логогрифами и так 

далее; 

- творчески мыслить при решении ребусов, кроссвордов, шарад, криптограмм, 

использовать  воображение, фантазию. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

2 класс (34 часа) 

 

Фонетика 2 

Словообразование 5 

Лексика 9 

Морфология 6 

Пословицы и поговорки 2 

Игротека 10 

 

Тема 1. Фонетика. 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 
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Практика:игра «Исправь ошибки», работа с  произведениями,  где  допущены 

орфографические ошибки, творческие задания для формирования  орфографической 

зоркости. 

Тема 2. Словообразование. 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой 

штурм». 

Практика:игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые 

заданияна развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Тема 3. Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 

словами-неологизмамии архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика:игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов,логически-

поисковые заданияна развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Тема 4. Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика:игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-

поисковые заданияна развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Тема 5. Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к 

заданной ситуации. 

Тема 6. Игротека. 

Практика: логически-поисковые задания,направленные на развитие познавательных 

способностей,отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на 

знание и развитие интереса к родному языку,на проверку знаний по русскому языку. 

4 класс 

Программа курса не предусматривает деление на разделы. 

Темы занятий:  И снова о русском языке… Крылатые слова и афоризмы. Копилка 

занимательных заданий. Игротека. Об именах. О русских фамилиях. В поисках 

сбежавших головоломок. Игротека. Мы играем в логогрифы. Учимся распознавать 

речевые ошибки. Коллекция заморочек. Игротека. Ох уж эти фразеологизмы!... Работаем 

над рифмами. Словесные забавы. Игротека. Продолжаем работу над фразеологизмами. 

Русские пословицы и поговорки. Ассорти для любителей русского языка. Игротека. И 

снова о фразеологизмах. Однородные члены предложения. Ошибочка вышла!... Игротека. 

Про омонимы и их разновидности. Еще немного фразеологизмов. В стране 

Перевертундии. Игротека. Что такое «паронимы».  Запоминаем словарные слова. 31 июня. 

Игротека. Повторяем… Повторяем… 

 

Английский с удовольствием 

  

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

- сформированность  у обучающихся уважения и интереса к изучению иностранного 

языка; 

- сформированность  уважительного отношения к отличительным особенностям жизни, 

культуры и традиций в других странах и умение к ним адаптироваться; 

- сформированность у обучающихся мотивации к изучению английского языка с целью 

самостоятельного приобщения к образцам англоязычной художественной литературы, 

самосовершенствования и дальнейшей самореализации; 

- сформированность  у обучающихся готовности и способности к духовному  развитию; 

- сформированность  нравственных качеств обучающихся, основанных на духовных  

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

- сформировнность  у обучающихся мотивации к обучению и познанию. 
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 Удельный вес внеурочной деятельности  в достижении метапредметных 

результатов достаточно велик. Метапредметные результаты — освоенные 

обучающимися УУД  (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

В результате внеурочной деятельности у обучающихся будут сформированы 

Познавательные УУД: 
-построение логической цепи рассуждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование; 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и  результатов 

деятельности; 

-свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 

-понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем. 

Регулятивные УУД: 
-умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

-умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности; 

-умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

-адекватность и дифференцированность самооценки; 

-умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход 

времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины ее успеха/неуспеха. 

     Коммуникативные УУД:  
-рефлексия своих действий как достаточно полное отображение предметного содержания 

и условий осуществляемых действий, 

-способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

-умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности. 

 Ожидаемые результаты заключаются в формировании и развитии умений и 

навыков обучаемых во всех видах речевой деятельности и аспектах языка. 

В области чтения: развивать у учащихся умения эффективного чтения на английском 

языке. 

В области аудирования: научить учащихся воспринимать аутентичный тексты, 

различные музыкальные произведения  на английском языке на слух.  

В области говорения: научить учащихся выстраивать основные типы монологических 

(разного вида) и диалогических высказываний. Например, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, давать краткую 

характеристику персонажей, описывать события, явления, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, воспроизвести текст в форме пересказа. 

В области письма: отрабатывать навык списывания текстов различного содержания.  

В области лексики: развивать навыки распознавания и использования в речи новых 

лексических единиц, расширять активный и пассивный словарный запас учащихся. 

В области фонетики: развивать у учащихся фонематический слух и произносительные 

навыки посредством прослушивания аутентичных аудиотекстов, посвящённых реальным 

жизненным ситуациям и культурно-историческим событиям, имеющим место в 

литературных произведениях. 

В области грамматики: с помощью разнообразных заданий развивать навыки 

распознавания в связном тексте и использования в речи наиболее часто употребляемых 

грамматических явлений и структур. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

2 класс 

Модуль  «Мир игр и стихов»  - 12 часов  
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     В данном модуле  в игровой форме идет развитие всех видов речевой деятельности, но 

особое внимание уделяется расширению лексического запаса, чтению простых детских 

стихов. Как средство активизации и мотивации познавательной деятельности  младших 

школьников на уроках английского языка игра обеспечивает высокую эффективность 

обучения.  Модуль включает изучение разговорных слов и выражений, обучение 

диалогической речи бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, диалог-

расспрос,  диалог-побуждению к действию. 

Модуль «Мир сказки и театра»  - 22 часа. 

      Этот этап обучения английскому языку направлен на расширение знаний в области 

литературных произведений. Основной задачей этого модуля  является формирование 

учащимися навыками и умениями в области чтения и письма, а также коммуникативными 

умениями говорения и аудирования. Метод драматизации выступает в качестве 

эффективного средства повышения мотивации к овладению иноязычным общением.        

Рабочая   программа построена на сказках разных народов мира. Во многих из них 

встречается типичный для фольклора композиционный приём – повтор. Каждый эпизод, 

обогащаясь новой деталью, повторяет почти дословно предыдущий, что помогает 

узнаванию слов и постепенно образует навык восприятия текста. Чтение формирует 

интеллект, обостряет чувства, способствует развитию познавательных интересов, а также 

общей культуры школьников. 

3 класс 

Раздел: Мир песен – 12 часов. 
Песенка «Бабочки» - 3 часа 

Песенка «Старый Мак Дональд» - 5 часов 

Песенка «Времена года» – 1 час 

Песенка «Календарь» - 2 часа 

Песенка «Цвета» - 1 час. 

Раздел: Мир сказки и театра – 22 часа 

Сказка «Три маленьких котенка» - 6 часов 

Сказка «Три медведя» - 7 часов 

Сказка «Рукавичка» - 9 часов 

 

Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика  

  

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

- сформированность мотивации к учению и познанию,  

- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально - личностные позиции; 

- социальные компетентности, личностные качества;  

- сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

- сформированность  умения анализировать прочитанное; 

- сформировнность  у обучающихся мотивации к обучению и познанию. 

 Удельный вес внеурочной деятельности  в достижении метапредметных 

результатов достаточно велик. Метапредметные результаты — освоенные 

обучающимися УУД  (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

В результате внеурочной деятельности у обучающихся будут сформированы 

Познавательные УУД: 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование; 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение, извлечение информации; 

- определение основной и второстепенной информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем. 

  Регулятивные УУД: 

- умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

- умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности; 

- умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

- адекватность и дифференцированность самооценки; 

- умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход 

времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины ее успеха/неуспеха. 

  Коммуникативные УУД: 

-  рефлексия своих действий как достаточно полное отображение предметного содержания 

и условий осуществляемых действий, 

-  способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает 

и видит, а что нет; 

- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности. 

  Предметные результаты:  

  Использование приобретённых  знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

  Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере).  

Содержание курса внеурочной деятельности  

3 класс 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.  Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 
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Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы.  

Задания по перекладыванию спичек 

Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 
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Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

4 класс 

Вводное занятие. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. Инструктаж по ТБ. 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные  задачи. 

Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. Ребусы. 

Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Нестандартные задачи. 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные  задачи. 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные  задачи. 

Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. Ребусы. 

Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Нестандартные задачи. 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные  задачи 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные  задачи. 

Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. Ребусы. 

Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Нестандартные задачи. 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 
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Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные  задачи. 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные  задачи. 

Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. Ребусы. 

Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Нестандартные задачи. 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные  задачи. 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные  задачи. 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на 

конец учебного года. 

 

Будущий отличник 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-

нравственной отзывчивости на основе развития стремления к восприятию чувств других 

людей и экспрессии эмоций. 

Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и 

чужое мнение, учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в 

позиции рядового участника умение разрешать конфликты на основе договорённости 

Регулятивные УУД: умение классификацировать объекты, ситуации, явления по 

различным основаниям под руководством учителя; установливать причинно-

следственные связи, прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта, 

преодолевать психологическую инерцию мышления. 

Познавательные УУД:  развитие любознательности, инициативы в учении и 

познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы; планирование 

своих действий под руководством учителя; приобщение к исследовательской и проектной 

работе. Умение делать выводы и обобщения. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Тренировка психических процессов. 

Развитие концентрации внимания; тренировка внимания; тренировка слуховой 

памяти; тренировка зрительной памяти (43 ч.); 

Практическая часть: выставка рисунков по сказкам «Три поросенка», «Волк и 

семеро козлят»; книжка-малышка «Моя сказка»; составление памятки «Правила 

поведения в школе»; сборник загадок об овощах; сборник загадок о животных; выставка 

рисунков по сказкам А.С.Пушкина; Составление сборника загадок с пропущенными 

строчками; исследовательская работа «Родина»; составление памятки «Правила поведения 

при обнаружении возгорания в лесу»;  составление памятки «Как оказывать элементарную 

первую помощь при незначительных травмах»;  выставка рисунков на тему «Вредное 

влияние никотина на организм»; составление сборника фразеологизмов под названием 

«Кот в мешке»; исследовательская работа на тему: Причины детского дорожно-
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транспортного травматизма; сборник пословиц и поговорок; исследовательская работа «О 

времени и о часах». 

Развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, 

классификация и поиск закономерностей) (33 ч.); 

Практическая часть:: исследовательская работа «Хлеб батюшка»; выставка 

рисунков «Домашние животные»; сборник пословиц и поговорок о здоровье; выставка 

рисунков по сказке «Дюймовочка»; сборник головоломок спичечных головоломок; 

сборник загадок с картинными отгадками; сборник загадок о цветах; информационный 

проект о звездах и планетах; исследовательская работа об объектах города, 

представляющих опасность; составление памятки о правилах поведение при пожаре в 

транспорте; исследовательская работа о воде и ее пользе;  

Совершенствование воображения (11 ч.); 

Практическая часть:: изготовление елочных игрушек; выставка рисунков 

«морские обитатели»; составление сборника картинок-небылиц; выставка рисунков по 

стихам Г. Остера «Вредные советы»; памятка правил поведение при встрече с 

незнакомыми людьми; памятка правил безопасного поведения на кухне;  

Задачи геометрического характера. 

Построение фигур с помощью трафарета; составление и моделирование предметов; 

штриховка предметов; построение фигур из счетных палочек; построение фигур из 

конструктора "Танграм" (15 ч.) 

Практическая часть:: выставка рисунков из геометрических фигур по сказке 

«Маша и медведь»; составление сборника задач «Танграм»; выставка рисунков из 

геометрических фигур по теме «Животные»; выставка симметричных рисунков из 

геометрических фигур; сборник ребусов на тему «Сказочные герои»; исследование по 

теме «Любопытные факты из жизни животных»; выставка рисунков из геометрических 

фигур «Облако, в которое превратилась Снегурочка». 

Нестандартные задания алгебраического характера 

- занимательный квадрат; ребусы;  занимательные рамки;  числовые 

головоломки ; арифметические лабиринты ; математические фокусы (5 ч.); 

Практическая часть:: исследовательская работа на тему «Здоровый образ жизни»; 

Исследовательская работа на тему «Такая разная вода»; исследовательская работа 

«Природа вокруг нас»; исследовательская работа «Домашние любимцы и комнатные 

растения» 

Нестандартные задания логического характера - провоцирующие задачи (23). 

Практическая часть: изготовление моделей планет Солнечной системы; коллаж 

«Наши добрые дела»; выставка рисунков «Ловим рыбку», «Пернатые друзья»; 

составление сборника загадок о водных видах транспорта, водных видах игр; сборник 

загадок о зиме;  мини-проект «Правила обеспечения сохранности личных вещей»;  

памятки  «Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени (аварии, катастрофы, 

военные конфликты)», «Безопасное поведение при пользовании в быту предметами 

бытовой химии, электрическими и газовыми приборами». 

 

 

2.3. Программа духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся 

начального общего образования 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 

обучающихся  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала. На его основе в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования обоснован «портрет выпускника начальной 

школы» и сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания личности 



224 

 

младшего школьника. Она заключается в становлении личностных характеристик 

выпускника начальной школы, а именно:  
- любящий свою семью, свой край, свою Родину и свой народ; уважающий и принимающий 

ценности своего рода и общества;  

- способный к организации собственной деятельности и готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

Духовно-нравственное воспитание - это процесс формирования у ученика:  

  нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма);  

  нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости);  

  нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний);  

  нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли).  

Цель: воспитание, развитие и становление личности младшего школьника на 

основе нравственных ценностей и исторического опыта России через деятельностное 

отношение к окружающему миру, к людям, себе.  

Задачи:   

1) 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 микрорайона, 

города;  

 любовь к образовательному учреждению, своему микрорайону, 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.  

 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

 различение хороших и плохих поступков;  
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 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 вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и анализировать 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.  

 

3) 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.  

 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива);  

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  
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 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека;  

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой.  

 

5) 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.  
 

6) 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.  
 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности:  

  патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству);  

  социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство);  

  гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания);  

  семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода);  

  труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

  наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

  традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах;  

  искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

  природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  
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  человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество).  

Процесс трансформации базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры осуществляется через включение ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.  

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся   
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений:  

Направление 1. 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.  

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике.  

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое.  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание.  

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;  

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 
смысла;  

 в личном примере ученикам.  
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 
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семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения, и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;  

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;  

 интерактивности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно -полезную;  

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора.   

В основе Программы духовно – нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся начальной школы и организуемого в соответствии с ней 

нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий.  

Аксиологический подход  

Воспитание представляет собой социальную деятельность, обеспечивающую 

передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека 

к человеку. Ценности нематериальны, ими нельзя владеть и распоряжаться. Ценность есть 

у человека только тогда, когда она принимается через совместную с другими людьми 

деятельность.  

Системно-деятельностный подход  

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев – 

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие 

мотивы поведения.  

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его 

духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои 

особенности:  

- воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.  

- системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована.  

Развивающий подход  
Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на то, чтобы 

обеспечить развитие у учащихся способностей ориентироваться, быть социально - 

адаптированными, делать ценностный выбор и одновременно быть открытым миру, 

доверять ему и эффективно действовать в нем.  

Основными социокультурными условиями эффективного воспитания являются: 
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– правовое, материальное, экономическое обеспечение функционирования, развитие и 

постоянное обновление образовательно-воспитательной системы; 

– наличие инициативных групп, сообществ, способных к самостоятельным культурным 

акциям, проектам, творческой деятельности; 

–   взаимодействие с институтами культуры; 

–   наличие культуры управления; 

–   наличие культуры общения; 

–   развитие культурных традиций школы. 

Воспитательная система школы включает три компонента: 

–   ценностно-смысловое ядро, определяющее ценностные ориентации, цели и принципы 

воспитания, содержание деятельности субъектов воспитательной системы, а также 

критерии и методы оценки эффективности воспитательной работы; 

–   пространственно-временную и организационную структуру воспитательной работы, 

которую составляет устройство детской жизни, система отношений всех участников 

воспитательного процесса; 

– координационно-педагогический компонент, в который входит совокупность 

педагогических технологий, применяемых в воспитательном процессе, управление 

процессом воспитания и развития воспитательной системы, работа с кадрами. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик. 

 

Гражданско – патриотическое воспитание 

Цель:  

1. Формирование у учащихся базы знаний по истории, устройству, культуре Отечества; 

2. Формирование у учащихся правовой культуры; 

3. Формирование у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родины. 

4. Создание условий осознанного выбора растущим человеком нравственных 

общечеловеческих ценностей. 

  Задачи:  

1. Формирование у учащихся знания о России: ее истории, культуре, традициях через 

проектную деятельность, тематические классные часы. 

2. Получение и расширение учащимися знаний о природе, человеке, обществе. 

3. Формирование и закрепление у учащихся нравственных ценностей общества через 

передачу им опыта предшествующих поколений. 

4. Использование многообразных форм и методов воспитания у учащихся лицея 

гражданской ответственности. 

Урочная деятельность: 

- изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах:  

- окружающий мир, «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в 

культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и 

обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом 

обществе, права человека и права ребёнка»;  

- литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её 

природе, людях, истории.  

Внеурочная деятельность: 
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-экскурсии в городской музей;  

- фестиваль военной песни; 

- День Защитников Отечества; 

- смотр строя и песни; 

- уроки мужества, посвященные Дню воинов-интернационалистов; 

-проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

-встречи и беседы с выпускниками школы, ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Внешкольная деятельность: 

-участие в национально-культурных праздниках, фестивалях («Под небом единым»); 

- участие в городском туристско-краеведческом слете «Родина моя - Алтай»; 

-участие в восстановлении памятников культуры и истории родного города, края;  

- участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования 

государственных праздников России (шествия к 1 мая, Дню Победы и др.). 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
Цель: формирование системы духовных ценностей и отношений ребенка к 

окружающему миру. 

Задачи: 
1. Проведение акции благотворительности. 
2. Организация дискуссий на тему этики человеческих взаимоотношений. 
3. Вовлечение учащихся в систематические мероприятия по различным видам 

социально-значимой деятельности. 

 

Урочная деятельность: 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах:  

- литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; 

развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.).  

- русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.;  

- окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек – 

человек» и «человек – природа» и т.д.);  

- духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.).  

- риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, 

культура диалога, речевой этикет); 

- формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и дела;  

- реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии;  

- продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько 

откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями;  

- групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

Внеурочная деятельность:  
- участие в творческой деятельности школы - выставки рисунков, плакатов, творческих 

работ по ПДД, концертные программы ко Дню Учителя и другие;  

- беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, наблюдение и обсуждение в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей;  

- обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности;  
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- посильное участие в акциях «Соберем детей в школу», «Дети детям», «Чудо-дерево», 

экскурсии в приют «Алиса», оказание посильной помощи бездомным животным, участие 

в Весенней Неделе Добра; 

- беседы о семье, о родителях и прародителях;  

- праздники посвящения в первоклассники, пятиклассники; 

- проведение концертов ко Дню матери, выполнение презентации совместно с родителями 

(законными представителями) и творческих проектов, проведение мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями. 

Внешкольная деятельность: Посильное участие в оказании помощи другим 

людям:   

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями;  

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых 

отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов;  

- информационно-просветительская работа.  

   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 в средние профессиональные, высшие профессиональные 

учебные заведения, во время которых знакомятся с различными видами труда, 

различными профессиями; 

   • узнают о профессиях своих родителей (законных представителей); 

   • участие в городских конкурсах «Деревянные кружева», «У истоков мастерства»; 

   • 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 умения и навыки самообслуживания в лицее и дома; 

   • участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни 

Урочная деятельность: 

- знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни 

людей, изучение материала и выполнение учебных заданий в разных предметах:  

- технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата; 

окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в 

развитии общества, преобразования природы;  

- литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда 

писателей, художников, музыкантов;  

- получение трудового опыта в процессе учебной работы;  

- настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца;  

- оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания;  

- творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 

различных учебных проектов;  

- работа в группах и коллективные учебные проекты;  

-навыки сотрудничества;  

- презентация своих учебных и творческих достижений. 
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Внеурочная деятельность: 

- реализация курсов внеурочной деятельности: «Аппликация», «Волшебный мир бисера», 

«Квиллинг», «Оригами» 

- участие в субботниках по уборке пришкольной территории; 

- экскурсии в средние профессиональные, высшие профессиональные учебные 

заведения, во время которых знакомятся с различными видами труда, различными 

профессиями; 

-беседы о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в презентации «Труд наших родных»;  

-презентации учебных и творческих достижений, стимулирование творческого учебного 

труда, предоставление обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде;  

- чествование победителей и призеров Олимпиад; 

- чествование ударников и отличников учебы на слете ударников и отличников; 

- награждение лучших обучающихся школы; 

-встречи и беседы с выпускниками школы, знакомство с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Внешкольная деятельность: 

Опыт практической пользы своего труда и творчества:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы;  

- участие в городских акциях «Сдай батарейку», «Накорми животное», «Не оставим без 

дворца ни синицу ни скворца» и др.; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в поездках. 

 

Воспитание ценностного отношения к семье и здоровому образу жизни 
Цель: формирование личности учащегося, стремящегося к сохранению физического, 

психического и нравственного здоровья. 

Задачи: 
 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Разработка системы мер, формирующих у учащихся знания, умения и навыки, 

необходимые для принятия разумных решений для сохранения личного здоровья. 

 Реализация программы спортивно-оздоровительной работы. 

 Становление и поддержание школьных спортивно-культурных традиций. 

 Поиск новых форм работы с родителями с целью вовлечения их в процесс решения 

поставленных задач. 

Урочная деятельность: 

- Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 

жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей в разных предметах;  

- физкультура - овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья;  

- окружающий мир - устройство человеческого организма, опасности для здоровья в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья;  

- риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«словом может убить, словом может спасти»);  

- технология – правила техники безопасности;  

- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;  

- осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;  

- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.;  
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- образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнёрстве; 

Внеурочная деятельность: 

- реализация курсов внеурочной деятельности: «Подвижные игры»,  «Готовимся к 

ГТО», «Разговор о правильном питании», « Школа здоровья»; 

- беседы, просмотр учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий;  

- беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

- классные часы  «Быть здоровым здорово»; 

- пришкольный лагерь «Дружба»; 

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха;  

-беседы с педагогами, медицинскими работниками образовательного учреждения, 

родителями (законными представителями); 

- праздничные мероприятия: День матери, «Масленица». 

- родительские собрание «Безопасное пространство обучающихся». 

Внешкольная деятельность:  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды:  

– просветительская работа с обучающимися и их родителями с участием специалистов 

(инспектор ОГИБДД, инспектор ПДН, фельдшер школы);  

- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;  

- участие в спортивных соревнованиях по лыжным гонкам 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе. 

Экологическое воспитание 

Цель: формирование экологического мышления и усвоения экологической 

культуры.  

Задачи:   

 Изучение учащимися природы и истории родного края. 

 Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

 Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

 Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

 Проведение природоохранных акций. 

Урочная деятельность:   
Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил в разных предметах:  

-окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства 

человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в 

отношениях человека и природы;  

-литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, 

отражённый в литературных произведениях;  

- получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы:  

- сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п. 

Внеурочная деятельность: 

- беседы;  

- экскурсии на УОУ «Чудо-сад»;  

- выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии»; 

- высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц;  
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- участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности в школе. 

Внешкольная деятельность:  
- забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в экологических акциях школы, 

- участие в городских акциях в рамках «Весенней Недели Добра»; 

- экскурсии в приют «Алиса». 

 

Эстетическое воспитание 

Урочная деятельность:  
Изучение материала и выполнение учебных заданий в разных предметах, направленных 

на приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, 

России, всего мира:  

- изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности;  

- литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ;  

- технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии 

изделий народных промыслов, опыт творческой деятельности;  

- получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе 

учебной работы; 

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия 

цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

Внеурочная деятельность:  

- 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;  

- беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседы о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерные 

игры; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного;  

- на уроках художественного труда;  

- проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров; 

- участие в художественном оформлении кабинета к календарным, тематическим 

мероприятиям (Новый год, День Победы, День Учителя, 8 марта, День Защитников 

Отечества и др.). 

Внешкольная деятельность: 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений;  

- декада театра, книги и славянской письменности 

– участие в шефстве класса, школы;  

- проведение мастер-классов;  

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов:   

- во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей: благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 
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культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны; 

- во-вторых, краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое 

обеспечение которых составляет значительную часть содержания. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования, ФГОС и 

возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 

духовного и культурного величия; 

- в-третьих, поликультурность.  Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур 

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.  

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательных отношений, реализуемых на следующих 

уровнях:  

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию);  

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).  

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.  

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты.  

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания.  
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В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 

формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива 

класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в 

школе.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательных отношений служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационного общества.  

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 

содержания воспитания и социализации младших школьников. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника.  

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями. Основными 

задачами в работе с родителями являются:  

  развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку;  

  усиление взаимного интереса и принятия;  

  развитие конструктивных способов взаимодействия;  

  поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций;  

  увеличение взаимной открытости;  

  улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития.  

Для повышения уровня педагогической культуры родителей используются 

различные формы взаимодействия семьи и школы:  

- общешкольная родительская конференция;  

- родительские собрания;  

- индивидуальные консультации;  

- родительский лекторий.  

В деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей 

принимают участие педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник, 

работники правоохранительных органов и других структур, представители 

общественности.  

Совместная деятельность образовательного учреждения и семей обучающихся 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию  

 

Основные  Принципы Класс  Основное содержание Виды 
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направлен

ия 

взаимодействия школы 

и семьи в духовно-

нравственного 

развитии и воспитании 

обучающихся 

деятельности, мероприятия  деятельности и 

формы занятий 

Повыше-

ние 

педагог-

ческой 

культуры 

родителей 

(законных 

представи

телей) 

обучаю-

щихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.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 

2.Сочетание 

педагогического 

просвещения с 

педагогическим 

самообразованием 

родителей (законных 

представителей) 

1-4 Организация работы 

родительских комитетов классов 

Участие в работе Совета школы 

Планирование воспитательной 

работы в классе с учетом 

запросов и предложений 

родителей 

 Разработка памяток, 

рекомендаций для родителей 

Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством 

воспитательно-образовательного  

процесса в школе 

Заседания 

родительских 

комитетов и 

Совета школы, 

родительские 

собрания 

оформление 

информационных 

стендов, 

презентаций 

Размещение 

информации для 

родителей на 

сайте ОУ 

Анкетирование 

 

1 1. Трудности адаптации 

первоклассников к школе. Как 

их преодолеть. 

2. Влияние здорового 

образа жизни на развитие и 

воспитание первоклассника. 

3. Учение – основной вид 

деятельности младшего 

школьника. Как родителям 

помочь ребенку в учебе. 

4. Воспитание 

нравственных привычек и 

культуры поведения младшего 

школьника. 

Родительские 

собрания 

 

 

 

2 1. Общение родителей с 

детьми младшего школьного 

возраста. 

2. Роль семьи и школы в 

воспитании здорового 

поколения. 

3. Детская агрессивность и 

ее причины. 

4. Семейные традиции в 

организации 

жизнедеятельности ребенка 

младшего школьного возраста. 

3 1. Самосознание и образ 

«Я» младшего школьника. 

2. Секретный мир наших 

детей, или Ребенок и улица. 

3. Методы семейного 

воспитания. Наказание и 
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поощрение в семье: за и против. 

4. Десять ошибок в 

семейном воспитании, которые 

все когда-нибудь совершали. 

4 1. Организация свободного 

времени детей младшего 

школьного возраста. 

2. Ребенок среди 

сверстников. 

3. Диалог младшего 

школьника со взрослым как 

способ понять мир и самого 

себя. 

4. Развитие у детей 

самостоятельности, важной для 

дальнейшего обучения. 

Содей-

ствие  

родите-

лям 

(закон-

ным 

представи

телям) в 

решении 

индивиду

альных 

проблем 

воспита-

ния детей 

• Педагогическое 

внимание, уважение и 

требовательность к 

родителям (законным 

представителям) 

• Поддержка и 

индивидуальное 

сопровождение 

становления и развития 

педагогической 

культуры каждого из 

родителей (законных 

представителей) 

1-4 Составление плана работы с 

семьями 

Оказание помощи 

нуждающимся семьям 

(малообеспеченным, 

многодетным, опекаемым, 

семьям детей с ограниченными 

возможностями и т. д.) 

Привлечение специалистов для 

решения проблем семьи и 

обучающихся в случае 

необходимости 

Социальный 

паспорт класса 

Соблюдение 

педагогической 

этики 

Рейды  

Психолого -

педагогический 

консилиум 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам 

родителей 

Организа

ция 

совмест-

ной с 

родителя

ми 

деятель-

ности по 

реализа-

ции 

программ

-мы 

духовно-

нравствен

ного 

развития 

и 

воспита-

ния 

обучаю-

щихся  

Опора на 

положительный опыт 

семейного воспитания 

1-4 Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников 

Участие вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, 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 

Задания детям, которые можно выполнить вместе с 

родителями (рисунки, поделки, домашние 

стенгазеты, стихи, лабораторная работа в условиях 

домашней кухни и т.д.)  

 

Взаимодействие с организациями и учреждениями микрорайона  
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по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Дополнительное образование в школе и вне школы органично вплетено в 

комплексную программу воспитательной деятельности через взаимодействие: 

 с драматическим театром; 

 с МБУ ДО «Детско-юношеский центр»; 

 с детской музыкальной школой №2 

 с детской городской библиотекой №2 

 с Центром развития творчества 

Внешкольная образовательная среда создает возможность формирования учебной 

компетентности и повышения культурного уровня и кругозора учащихся.  Совместная 

образовательная, профессиональная и культурная деятельность включена как в учебную, 

так и внеучебную деятельность учащихся 

Обязательным компонентом образовательной среды является библиотека и 

связанный с ней комплекс средств и условий для самостоятельной работы учащихся и 

использования современных ИКТ. 

Учащиеся успешно выступают с презентацией результатов своей научно-

исследовательской деятельности в конференциях, чтениях и конкурсах разных уровней. 

Значительно расширяется пространство для проявления творческой активности 

учащихся 1-4 классов в жизнедеятельности школы. Свою субъектность, креативность и 

индивидуальность они могут проявлять в жизни не только класса, но и всего школьного 

сообщества. Все это позволяет создать ситуацию успеха для каждого учащегося. 

В школе поощряются и поддерживаются внешкольные занятия учеников в музыкальных и 

художественных школах, кружках и секциях городской системы дополнительного 

образования.   

 

Основные  

направления 

Виды 

деятельности  

Организации 

и учреждения 

микрорайона 

Основное содержание деятельности,  

мероприятия  

Совершенствова

ние системы 

взаимодействия 

школы с 

социальными 

институтами 

микрорайона  

 

• заключение 
договоров о 

совместном 

сотрудничест

ве 

• деятельность 
Совета школы 

Учреждения 

дополнительн

ого 

образования, 

культуры и 

спорта 

 Детская 
музыкальная 

школа №2  

 Драматиче
ский театр», 

  ДЮЦ,  

 ЦРТ 

 Детская 
библиотека 

№2 

 

 Занятия обучающихся в УДО, кружках, 
клубах и секциях 

 Проведение конкурсных, информационно -
познавательных, культурно - досуговых 

программ согласно датам календаря - День 

защиты детей, День Знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, День города, День 

Победы, День семьи и др. 

  Проведение благотворительных 

концертных программ и участие в 

торжественных мероприятиях – День 

пожилого человека, День Победы, День 

матери,  

 Проведение конкурсов рисунков, плакатов: 
«Нет вредным привычкам!», «Они защищали 

Родину», «Счастливый мир детства» и др. 

 Проведение совместных выставок 

творческих работ обучающихся,  

 Проведение читательских конференций, 

познавательных программ, литературных 

конкурсов,  

 Проведение Дней здоровья, спортивных 

соревнований совместно со спортивными. 

 Оказание помощи детям, находящимся в 
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трудной жизненной ситуации: акция «Соберем 

детей в школу», выделение новогодних 

подарков, организация каникулярного отдыха 

 

 

2.3.5. Планируемые результаты 
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 социальной 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 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; 
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- 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. 

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. 

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 
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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; 
 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.  

Следовательно, воспитательная цель – развитие определенных человеческих 

качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет ученика.  

 Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 
итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:  

  умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 
пользоваться информационными источниками;  

  владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней;  

  обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 
собеседника, высказывать свое мнение);  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности;  
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  любящий свой край и свою Родину;  

  уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой;  

  доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

  выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих;  

  чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой, природой;  

  толерантный (уважающий других, непохожих на него людей).  

Постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, то есть недостижимый 

результат, к которому, однако надо стремиться.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  

  ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.);  

  характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 
др.);  

  индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 
и т.п.).  

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

 имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся; 

 являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 
оценок образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) 

и в форме мониторинговых исследований. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

Критерии и показатели эффективности деятельности школы по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся  

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно– 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное 

развитие ребенка, существенные изменения в его духовно-нравственном мире. Развитие 

проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных 

ситуациях, в умении предвидеть последствия своих поступков, в появлении внутреннего 

контроля – совести, а самого себя как носителя нравственности. Объективная оценка 

воспитательной работы возможна при использовании социологических и психолого-

педагогических исследований (наблюдение, тестирование, анкетирование обучающихся, 

родителей и педагогов).  

Формальные критерии:  

- проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды 

общеобразовательного учреждения;  

- создание условий для самореализации личности во внеурочное время.  
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Неформальные критерии:  

- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, 

овладение навыками социально-нормативного поведения;  

- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности в 

школе;  

- уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно-

психологический климат школы;  

- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педагогами.  

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для 

изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики 

сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и 

родителей организацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в лицее.  

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, ситуация выбора.  

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью.  

 Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа 

жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, направленных на 

укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья 

физического, психического и духовного. Следует обеспечить школьнику возможность 

сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни.  

Обозначая цели деятельности по здоровьесбережению,  мы исходили из 

полученных сведений о фактическом состоянии здоровья обучающихся, о 
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неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных достижениях педагогической 

науки и практики в сфере здоровьесбережения. 

Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед 

педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового 

поколения.  

Цель программы – формировать у детей представления о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему, важнейшие коммуникативные навыки, 

способствующие успешной социальной адаптации, помочь сделать осознанный выбор 

здорового стиля жизни. 

 

Задачи программы:  

1. Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
2. Научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

3. Научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

4. Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 

5. Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, 

6. Научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
7. Дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

8. Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

9. Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
10. Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
11. Сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

12. Сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Участники программы: 

 Учащиеся 

 Родители 

 Классные руководители 

 Учителя-предметники 

 Фельдшер, закрепленный за школой 

По завершении этапа проектирования управленческих решений наступает этап их 

исполнения. При этом работникам школы необходимо знать, какие результаты должны 

быть получены в ходе их деятельности по реализации решений, направленных на 

обеспечение здоровьесбережения детей и подростков.  

Планируемые результаты:  

 Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся;  
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 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения;  

 полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях);  

 рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

 сформированность основ экологической культуры;  

 сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей;  

 получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

 углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение 

родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного поведения;  

 эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п.  

 снижение показателя заболеваемости учащихся;  

 уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей 

навыков критического мышления и стереотипов позитивного поведения.  

Базовыми компонентами на всех ступенях являются:  

 формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового 

образа жизни;  

 формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма;  

 формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта;  

 формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи 

себе и другому человеку. 

Основные направления программы: 

 создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей; 

 подготовка педагогов по вопросам охраны здоровья детей; 

 обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи;  

 введение в содержание воспитания и образования детей занятий о своём здоровье и 

навыков ценностного отношения к нему; 

 обеспечение двигательной активности детей; 

 организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи детям;  

 пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, 

различные акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами 

внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; 

пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, 

географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры);  

 широкое привлечение учащихся и их родителей к физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной работы. 

 развитие школьной здоровьесберегающей инфраструктуры. 

 

Здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности. 

В рамках данных направлений осуществляются следующие простые и вместе с тем 

очень важные действия: 
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1. Убеждать учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать 

режим труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные 

игры. 

3. Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не более 

одной трети выполняемой работы в классе. 

4. Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему 

способствует удобное расписание уроков. 

5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленять классные помещения комнатными растениями. 

6.  Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

7. Следить за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

8. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне школы. 

9. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проводить беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей. 

10. Способствовать созданию комфортной атмосферы в школе и классных 

коллективах. 

11.Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния детей:  

Анализ медицинских карт учащихся.  

Определения группы здоровья.  

Учет посещаемости занятий.  

Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся:  

Организация работы спортивных секций, кружков.  

Динамические паузы.  

Индивидуальные занятия.  

Дни здоровья.  

Физкультминутки для учащихся . 

Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.  

3)Урочная и внеурочная работа.  

Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Спортивные кружки и секции: «Подвижные игры», «Подготовка к ГТО» 

Кружки оздоровительного направления: «Разговор о правильном питании», «Школа 

здоровья». 

  Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 

«Школа России».  

Система учебников УМК формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. 

Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия», «Чему учит 

экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и другие.  
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При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой.  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы, 

представленные в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы сродителями (законными 

представителями)и способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья.  

Здоровьесберегающая инфраструктура включает:  

-соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

-организацию качественного горячего питания учащихся, которую осуществляет столовая 

лицея. Льготное питание получают учащиеся из малообеспеченных семей;  

- витаминизацию пищи;  

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;  

-наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, медицинский 

работник).  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения.  

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:  

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения. С этой целью организовано проведение 
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тематических педагогических советов по вопросам нормирования домашней работы 

учащихся, замеры объема времени, расходуемого учащимися на выполнение заданий;  

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, вошедших в УМК);  

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

-индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования.  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает:  

- введение в расписание трех уроков физической культуры.  

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

- работа с учащимися, отнесенными к различным медицинским группам;  

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

-организацию работы спортивных секций, кружков Подвижные игры и других;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов.  

 Реализация дополнительных образовательных программ 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• организацию педагогической профилактики вредных привычек среди младших 

школьников  

Формы организации занятий: 

  проведение классных часов; 

  занятия в кружках; 

  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий  

 организацию дней здоровья; 

 семейные праздники. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает:  

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.;  

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы;  

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.  
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- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

Циклограмма работы классного руководителя по внедрению здоровьесберегающих 

технологий 

№п\п Ежедневно  

1.  Физминутки 

Дыхательная гимнастика 

Корректирующая гимнастика для глаз 

Организация горячего питания 

Игры на переменах 

Прогулка на свежем воздухе  

Соблюдение режима проветривания 

2.  Еженедельно  

 беседы по формированию навыков безопасного поведения на дороге 

 

3.  Ежемесячно  

 Беседы по формированию ЗОЖ 

4.  Ежегодно  

 Конкурс рисунков по профилактике вредных привычек 

Участие в общешкольном Дне Здоровья (2 раза в год) 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования ДСЮШ и 

другими спортивными секциями на микрорайоне 

 

Формы работы 

 

Форма работы Тема 

Классные часы  «Если хочешь быть здоров…» 

 «Как сохранить хорошее зрение» беседа 
- практикум 

 «Чистота – залог здоровья» 

 «Режим для школьника» 

 «Значение осанки в жизни человека» 

Комплекс физминуток и упражнений для 

формирования здорового образа жизни.  
 корригирующая гимнастика для глаз 

 дыхательная гимнастика  

 пальчиковые игры  

Работа с родителями 

 

1. Консультации для родителей по темам: 

 Как научиться быть здоровыми 

 Семья – здоровый образ жизни. 

2 Привлечение родителей к проведению 

праздников 

Внеурочная деятельность: 

- спортивные секции в стенах школы 

- кружки оздоровительной направленности 

 

 Подготовка к ГТО 

 Подвижные игры 

 Разговор о правильном питании 

 Школа здоровья 

Спортивные секции в городе  
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Базовая модель организации работы школы по формированию у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Первый этап - анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися 
и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы образовательного учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

  внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни,  

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 
работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

 по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры;  

 рациональной организации учебной деятельности; 

 рациональной организации внеучебной деятельности обучающихся; 

 эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями). 

Оценка эффективности и реализации программы  
Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьясбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья выпускники 

начальной школы должны усвоить:  

- правила перехода дороги, перекрестка;  
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-правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира;  

- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут 

привести к возникновению опасной ситуации;  

- характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время 

года;  

- способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства;  

- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема;  

- меры пожарной безопасности при разведении костра;  

- наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их 

возникновения и последствия;  

- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания;  

- опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания;  

- места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила 

безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой;  

- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни;  

помнить:  

- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии;  

- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов;  

- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;  

обладать навыками:  

- по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, 

канава);  

-завязывать 1-2 вида узлов;  

- разводить и гасить костер;  

- ориентирования на местности;  

- действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у 

водоема;  

- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания;  

по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 

пищевыми продуктами.  

  В процессе реализации программ внеурочной деятельности у учащихся будут 

сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также убеждения о 

пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье.  

   

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа      коррекционной      работы      разработана      в      соответствии      с 

Требованиями Федерального Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного     образовательного     стандарта     начального     общего 

образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике и направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ООП НОО), коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся 6,5 – 11 лет, их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ООП.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 
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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 ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру 

и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения 

или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования (на основе заключения ПМПК), так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (через 

СИПР). Это могут быть также формы обучения для детей с ограниченными 

возможностями по индивидуальному учебному плану, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы.  

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

психолого-медико-педагогическая комиссия. Основные задачи ПМПк школы: защита прав 

интересов ребенка; диагностика проблем развития; выявление детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.  

 

Цель программы:  

 создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и 

достижения планируемых результатов основной общеобразовательной программы 

начального общего образования детьми «группы риска».  

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ начального общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе начального общего 

образования должно стать формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе.  

Задачи программы:  
1. своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

2. определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

3. создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении;  

4. формирование мотивации учебной деятельности школьников;  

5. развитие способностей гиперактивных детей к самоконтролю и планированию своей 

деятельности;  

6. создание для ребенка зоны ближайшего развития для преодоления недостатков 

поведения;  
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7.организация психолого-педагогической и социально-педагогической помощи учащимся, 

испытывающим затруднения при освоении программы начального общего образования, 

коррекция недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их 

социальная адаптация.  

8. осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том числе к 

детям с ОВЗ; разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением физического и психического развития.  

9. реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

10. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам.  

Программа коррекционной работы направлена на предупреждение неуспеваемости, 

отставания, обеспечение коррекции затруднений в усвоении программного материала, 

оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении 

образовательной программы. Данная категория детей требует особого внимания со 

стороны администрации, педагогов, родителей и других специалистов, составляет «группу 

риска».  

В МБОУ «ООШ № 15» к «группе риска» относятся обучающихся на следующих 

основаниях:  

Медицинские показания:  

- часто и длительно болеют,  

- перенесли сложные медицинские операции, 

- имеют ограниченные возможности здоровья, инвалидность.  

Социальные основания:  

- живут в опекаемых семьях,   

- самовольный уход из дома.  

Учебно-педагогические основания:  

- имеют стойкую неуспеваемость,  

- пропуски занятий без уважительных причин,  

- нарушение поведения,  

- трудности во взаимоотношениях со сверстниками и родителями,  

- гиперактивность.  

Факторы, приводящие детей в «группу риска»: 

– дисгармоничная семья; 

– продолжительные  заболевания  и  тяжелые  травмы,  стрессы;  

неблагополучная ситуация в отношении подростка со сверстниками. 

Решая поставленные задачи, важно создать о ребенке «группы риска» полную 

картину развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями его 

личности и характера.  

Это, в свою очередь, возможно при условии осуществления совместных усилий в 

деятельности классного руководителя, педагогов-предметников, педагога-психолога, 

социального педагога и родителей.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает обучение в 

общеобразовательном классе по индивидуальной программе.  

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:  
- Принцип системности - обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
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специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка.  

- Принцип непрерывности - гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

- Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

- Принцип достоверности - предполагает профессиональный анализ специалистами 

данных диагностики: медицинских (медицинский работник), психологических (педагог-

психолог) и педагогических (учитель-предметник, заместитель директора по УР); оценку 

предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, 

семьи, условий обучения и воспитания.  

-Принцип гуманистической направленности - основан на соблюдении интересов 

ребёнка, опоре на потенциальные возможности ученика, его интересы и потребности; 

создании ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми.  

- Принцип педагогической целесообразности - предполагает интеграцию усилий 

педагогического коллектива (учитель, медработник, педагог-психолог, социальный 

педагог и др.). Программа коррекционной работы позволяет каждому члену 

педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у ребенка, 

определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний, умений и способов 

действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося.  

- Принцип учета индивидуальных особенностей - индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и 

других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей.  

- Принцип деятельностного подхода - задает направление коррекционной работы через 

организацию соответствующих видов деятельности ребенка.  

- Принцип нормативности развития - заключается в учете основных закономерностей 

психического развития и значения последовательности стадий развития для 

формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой 

«возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста.  

- Принцип педагогической экологии - заключается в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 

безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, 

на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его 

личности, прав и свобод.  

- Рекомендательный характер оказания помощи - принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы).  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической-медико-

социальной (далее- ППМС) помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
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возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию занятий для 
детей с выраженным нарушением в психическом развитии;  

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, 

правовым и другим вопросам.  

Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению ООП НОО  
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«ООШ № 15» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих способностей 

личности. Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МБОУ «ООШ № 

15» – открытая образовательная организация, «школа для всех». Дети, пришедшие в 

школу, имеют разные стартовые возможности и различный уровень подготовки к учебной 

деятельности. В процессе обучения часть из них оказывается в сложной жизненной 

ситуации из-за занятости родителей на работе, материального неблагополучия семьи, 

отсутствия одного из родителей и в силу других причин.  

Педагогическим коллективом школы совместно с ППМС- службой были выделены 

5 приоритетных направлений коррекционной работы, которые являются актуальными 

для учащихся ступени начального общего образования:  

1. работа, направленная на повышение учебной мотивации детей;  

2. работа с детьми, имеющими признаки агрессии в поведении;  

3. работа с гиперактивными детьми (имеющими признаки неусидчивости, дефицита 

внимания, СДВГ);  

4. работа со слабоуспевающими учащимися (в том числе имеющими проблемы в развитии 

ППП);  

5. работа с детьми с ОВЗ.  

С учащимися, которые имеют подобные проблемы, сталкивается каждый учитель в 

процессе своей педагогической деятельности. Однако не каждый педагог обладает 

достаточным уровнем психологических знаний и жизненного опыта, поэтому возникает 

потребность в разработке алгоритма действий педагога при работе с детьми «группы 

риска». Программа коррекционной работы поможет каждому учителю, в том числе и 

молодому специалисту, подойти к работе осознанно и системно.  

Содержание индивидуально ориентированных направлений коррекционной работы:  
1. «Работа с гиперактивными детьми» - работа направлена на преодоление проблемы 

гиперактивности школьников (включая медицинские, психологические и педагогические 

аспекты).  

2. «Коррекция агрессивного поведения ребенка младшего школьного возраста» - 

работа строится с учётом множественности причин проявления агрессивности у детей 

возраста 6,5-11 лет. В содержании рассмотрены и проанализированы наиболее часто 

встречающиеся в настоящее время формы проявления агрессивности в поведении детей. 

3. «Программа по сопровождению слабоуспевающих учащихся» - включает в себя 

план индивидуальной работы по формированию недостаточно освоенных учебных 

действий. В программе даны рекомендации по коррекции отклонений в развитии 

познавательной сферы и поведенческих отклонений слабоуспевающего ребенка.  

4. «Работа с детьми с ОВЗ» - в программе описаны характерные особенности детей с 

ОВЗ, простроены этапы сопровождения детей с ОВЗ. Представлена система комплексной 

работы с детьми с ОВЗ, включающая обеспечение дифференцированных, психолого-

педагогических, специализированных условий.  
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 Срок реализации программы: 4 года  

1 класс – профилактика дезадаптации и формирование психологического здоровья.  

В этом блоке ведётся работа по знакомству со школой, с одноклассниками, привыканию к 

требованиям обучения. Диагностическая работа включает в себя изучение готовности 

детей к обучению в школе, особенности познавательной и эмоционально- волевой сферы.  

2 класс – приоритетом становится формирование и сохранение психологического 

здоровья, развитие интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, умения 

находить пути и способы преодоления трудностей, формирование коммуникативных 

навыков. 

3 класс – мотивация детей к самопознанию и познанию других людей, 

пробуждение  интерес к внутреннему миру другого человека. Формирование адекватной 

установку в отношении школьных трудностей - установки преодоления. 

4 класс – развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления конструктивных межличностных отношений друг с другом и учителем, 

повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния. Корректировка у детей нежелательных черты характера и поведения. 

  

Направления коррекционной работы и характеристика их содержания  
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание:   

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической-медико-социальной 

помощи в условиях образовательного учреждения;   

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);   

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;   

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.   

  

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им ППМС- помощи.   

Задачи 

(направления 

деятельности

) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 
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 Проведение 

первичной 

диагностики 

для 

выявления 

обучающихс

я группы 

«риска»  

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирова

нной помощи  

Формирование 

характеристики 

образовательно

й ситуации в 

ОУ.  

Наблюдение, 

психологическое 

тестирование, 

мониторинги, беседы. 

Составление карты 

развития учащегося, 

психологической 

характеристики. 

 Беседы с педагогами  

«Особенности развития 

обучающихся с ОВЗ». 

Составление социально- 

психологического 

портрета обучающегося с 

ОВЗ.  

Сентябрь-

октябрь  

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

учителя  

- предметники.  

  

  

Проанализи

ровать 

причины 

возникновен

ия 

трудностей 

в обучении. 

Выявить 

резервные 

возможност

и  

Индивидуальн

ая 

коррекционна

я программа,  

(индивидуальн

ый 

образовательн

ый маршрут) 

соответствую

щая 

выявленному 

уровню 

развития 

обучающегося  

Разработка 

коррекционной 

программы  

(индивидуального 

образовательного 

маршрута)  

октябрь  Учителя, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог,  

классный 

руководитель  
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Коррекционно - развивающее направление   
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного ППМС-

сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития;  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер;   

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

начального общего образования;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ЗПР, 

детей-

инвалидов  

Обеспечение 

своевременной  

специализированной  

помощи в освоении 

содержания 

образования и 

коррекции 

недостатков в 

познавательной и  

эмоционально-

личностной сфере 

детей  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.   

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету.  

Разработать 

воспитательную 

программу работы 

с классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для 

детей с ЗПР, детей-

инвалидов.  

 Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Сентябрь  Учителя-

предметники, 

классный  

руководитель,  

социальный 

педагог,  

педагог-

психолог  
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Консультативное направление   
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.   

Консультировани

е педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

1. Рекомендации, 
приёмы, упражнения 

и др. материалы.   

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками школы  

Индивидуальны

е, групповые, 

сетевые 

тематические 

консультации  

  

По 

отдельному 

плану-

графику 

специалисто

в 

Специали

сты 

ПМПк  

 

 

 

 

 

Консультировани

е учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 
приёмы, упражнения 

и др. материалы.   

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с учащимся  

Индивидуальны

е, групповые, 

сетевые 

тематические 

консультации  

  

По 

отдельному 

плану-

графику  

Специали

сты  

ПМПк  

 

 

 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психо-

физиологическим 

особенностям 

детей  

1. Рекомендации, 
приёмы, упражнения 

и др. материалы.   

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями   

Индивидуальные, 

групповые, 

сетевые 

тематические 

консультации  

  

По 

отдельному 

плану-

графику  

Специали

сты 

ПМПк  

  

Информационно – просветительское направление 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса.   
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Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми  

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей   

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования.   

Информационные 

мероприятия. 

Консультации:  

ППМС-помощь 

детям« с 

особенностями 

развития»; 

«Профилактика 

социально-

психологической 

дезадаптации»  

 (совещание 

учителей, сайт 

школы); 

«Обеспечение 

психологической 

безопасности в 

детско-

подростковой 

среде» 

 (МО классных 

руководителей, 

сайт школы)  

 По 

отдельному 

плану-

графику  

  

  

  

  

  

   

Специали

сты  

ПМПк  

  

 

Механизм реализации программы  
С целью организации условий обучения детей данной категории в школе имеются:   

кабинет педагога-психолога, медицинский кабинет.  Работают специалисты: педагог-

психолог, социальный педагог.   

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий 

является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), ППМС-служба. С детьми 

данной группы работает социальный педагог, который тесно взаимодействует с семьей. 

Классные руководители, педагог-психолог отслеживают динамику развития и достижений 

обучающихся через карты динамического наблюдения. Учителя– предметники, планируя 

тематические блоки, ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся 

данной группы, которые отмечают в приложении к календарно-тематическому плану; 

разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, направленные на 

корректировку, выявленных затруднений у обучающихся.  

Механизм реализации ППМС- помощи в МБОУ «ООШ № 15» 
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       ППМС – помощь в МБОУ «ООШ № 15» оказывается в соответствии с ФЗ -273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 г.), Положением об организации психолого-

педагогического сопровождения образования детей-инвалидов в общеобразовательных 

учреждениях Алтайского края, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (утверждено 

постановлением Администрации Алтайского края от 30.01.2013 г. №37), приказом 

Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края «Об 

организации психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной  адаптации в образовательных организациях 

Алтайского края» от 02.09.2014 г. №4664.  

  Под ППМС-помощью понимается деятельность педагогов, педагога-психолога, 

социального педагога, медицинского работника, направленную на преодоление  или 

компенсирование имеющихся у обучающихся трудностей в обучении, развитии и 

социальной адаптации. В своей деятельности специалисты, оказывающие ППМС-помощь, 

руководствуются международными актами в области защиты прав детей, федеральным 

законом «Об образовании Российской Федерации», указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, решениями краевого, городского органов управления 

образованием, положением о ППМС – помощи.  

  Состав специалистов ППМС – помощи содействует в создании психологических 

условий для успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, развития 

личности обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и других участников  образовательного процесса. Оказывает индивидуально-

ориентированную педагогическую, психологическую, правовую, социальную помощь 

детям и подросткам в решении актуальных задач развития, обучения, социализации. 

Помогает в решении учебных трудностей, проблем с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблем 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями. 

  Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации (далее - ППМС-помощи) представляет 

целостную деятельность специалистов, направленную на преодоление, или 

компенсирование имеющихся у обучающихся трудностей в обучении, развитии и 

социальной адаптации и состоит из 3 этапов: постановка проблемы, выявление причин 

трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации, комплекс мероприятий, 

направленных на решение проблемы.  

  Основанием для оказания ППМС-помощи является:  

− личное обращение к специалистам ППМС - помощи со стороны обучающегося, учителя 

или родителей (законных представителей) обучающегося относительно его проблем 

обучения, поведения, психического состояния. 

  Основанием для предоставления образовательных услуг, в том числе ППМС -

помощи, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам 

является:  − письменное заявление (согласие) родителей (законных представителей) в 

образовательную организацию об обучении обучающегося по основной адаптированной 

образовательной программе в соответствии с заключением территориальной 

(центральной) психолого -медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК);  

− письменное заявление родителей (законных представителей) в образовательную 

организацию о психолого-педагогическом сопровождении образования ребенка-инвалида 
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в соответствии со справкой ФКУ Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Алтайскому краю» (далее - МСЭ), индивидуальной программой реабилитации ребенка-

инвалида (далее - ИПР) в соответствии с постановлением Администрации  Алтайского 

края от 30.01.2013 № 37 Об  утверждении  Положения  об  организации психолого-

педагогического сопровождения образования детей-инвалидов в общеобразовательных 

учреждениях Алтайского края, реализующих образовательные  программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

- письменное заявление родителей (законных представителей) в образовательную 

организацию о психолого-педагогическом сопровождении образования ребенка, 

испытывающего трудности в поведении, социализации. 

  Организация предоставления ППМС-помощи обучающимся, не ликвидировавшим 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, осуществляется на основе письменного обращения  за помощью 

в школьный психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк) родителей 

(законных представителей) обучающегося, педагогов, либо самого  обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет.   

  Порядок выявления причин трудностей в обучении, развитии и социальной 

адаптации обучающихся, не ликвидировавших по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, осуществляется 

регламентом  работы школьного ПМПк.  

  В рамках работы психолого-медико-педагогического консилиума осуществляется  

следующее:  

- разрабатывается индивидуальная программа оказания ППМС-помощи обучающемуся,  

при необходимости включающая разработку индивидуальных учебных планов 

(определение условий, сроков предоставления отчетности, изменение способов подачи 

информации и другое), определение адекватных методических приемов в процессе 

обучения и воспитания, определение вида и объема, периодичности получения 

необходимой коррекционной помощи (психологической, педагогической, 

логопедической, медицинской и другое), 

- профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов;  

- определяется состав педагогических работников, осуществляющих психолого - 

педагогическое сопровождение (учителя начальных классов, учителя-предметники, 

педагог-психолог, социальный педагог);  

- определяется куратор, ответственный за реализацию мероприятий индивидуальной 

программы психолого-педагогического сопровождения;  

- проводится оценка динамики развития обучающегося, успешности освоения 

образовательной программы, при необходимости вносятся изменения.  

  Оказание ППМС-помощи обучающимся включает:  

- разработку и проведение групповых (индивидуальных) психолого-педагогических  

коррекционно -развивающих занятий;  

- участие педагогических и административных работников школы в разработке и 

реализации индивидуальной программы педагогической и социально-педагогической 

помощи, психологического сопровождения обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении;  
- консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам 

обучения и развития конкретных обучающихся и ученических групп;  

- оказание помощи обучающимся в профориентации и социальной адаптации. 

  Комплекс мероприятий, направленных на предоставление образовательных услуг 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также с 

обучающимися, не ликвидировавшими по одному или нескольким учебным предметам, 
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курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, и признанными обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья по итогам реализации предыдущих этапов 

работы, включает: 

- ежегодное обследование на школьном ПМПк не менее 2-х раз в учебном году (в  

период адаптации, по итогам учебного года);  
-  разработка и согласование с родителями (законными представителями) программы 

индивидуального сопровождения, индивидуального учебного плана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом рекомендаций 

школьного ПМПк, территориальной (центральной) ПМПК, индивидуальной программы 

реабилитации (для детей - инвалидов);  

- организация психолого-педагогического сопровождения образования детей-инвалидов, в 

том числе обучающихся индивидуально на дому, в соответствии с постановлением 

Администрации Алтайского края от 30.01.2013 №37 «Об утверждении Положения об 

организации психолого-педагогического сопровождения образования детей- инвалидов в 

общеобразовательных организациях Алтайского края, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

-  оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с  

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, работникам школы по 

вопросам их воспитания, обучения и коррекции нарушений развития. 

  Информация, полученная при оказании ППМС-помощи, а также факт обращения за 

оказанием ППМС-помощи являются профессиональной тайной. Документация 

специалистов об оказании ППМС-помощи применяется только для служебного 

пользования. Выписка из документации специалистов об оказании ППМС -помощи 

ребенку, его родителю (законному представителю) предоставляется по запросу родителя 

(законного представителя), выдается родителю (законному представителю) на руки за 

исключением случаев оказания психологической помощи анонимно.  
  Выписка из документации специалиста об оказании гражданину ППМС-помощи 

предоставляется в форме, доступной для понимания лицом, не обладающим 

специальными познаниями в области психологии.  

  Сведения, составляющие профессиональную тайну, могут быть сообщены 

специалистом третьим лицам только с письменного согласия родителя (законного 

представителя), обратившегося за оказанием ППМС -помощи.  

  Предоставление сведений, указанных выше, без согласия лица, обратившегося за 

оказанием ППМС-помощи, или его законного представителя допускается по письменным 

запросам органов дознания, следствия, суда в связи с проведением предварительного 

расследования или судебным разбирательством;  

  Специалисты школы обязаны информировать законных представителей 

несовершеннолетних о психологических проблемах несовершеннолетних, при которых 

существует вероятность совершения ими суицидальных действий. Предоставление такой 

информации не является разглашением профессиональной тайны. 

Обязанность сохранять профессиональную тайну наравне со специалистами, 

осуществляющими психолого-педагогическое сопровождение, распространяется также на 

лиц, которым она стала известна.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий.  
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет психолого-медико-педагогический консилиум 

школы (по итогам полугодия). Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует 

выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения.  
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Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития.  

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ;  

-  перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 
обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Механизм взаимодействия специалистов для реализации ООП  

. 

№  

Специалисты  Функции  

1  Администрация школы Обеспечение для специалистов школы условий 

эффективной работы, осуществление контроля и 

текущей организационной работы в рамках программы  

2  Педагоги- предметники  Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках освоения основной образовательной 

программы основного общего образования  

3  Руководители кружков, 

студий, секций  

Обеспечение реализации вариативной части ООП НОО  

4  Педагог- психолог  Помощь педагогам в выявлении психолого-

педагогических условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями  

5  Социальный педагог  Организация условий для благополучной социальной 

адаптации ребенка; социально-педагогическая 

профилактика и реабилитация дезадаптированных и 

социально депривированных детей и подростков с ОВЗ  

6  Медицинский персонал  Обеспечение первой медицинской помощи и 

диагностики, функционирования автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья 

учащихся и выработка рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организация диспансеризации и 

вакцинации школьников  

7  Информационно-

технический персонал  

Обеспечение функционирования информационной 

структуры (включая ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке, системное администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта школы  пр.)  

Взаимодействие специалистов включает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных 

этапах (учитывая вопросы преемственности на ступени начального общего 

образования).  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка.  
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Социальными партнёрами школы в реализации программы коррекционной работы 

являются: МКУ «Управление образования», Система дополнительного образования 

МБОУ «ООШ № 15», ОУ ШОО «Южнный», ППМС- служба МБОУ «ООШ № 15», ЦБС г. 

Рубцовска, СМИ, родительская общественность, учреждения культуры и спорта 

г.Рубцовска, профориентационные службы АлтГУ, РИИ, Центр занятости населения г. 

Рубцовска , Центр диагностики и консультирования.  

 

Требования к условиям реализации программы  

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе; по общей образовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и 

(или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

  психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 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 здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

  здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

  участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- 

психолога, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
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использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

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 или другие виды профессиональной 

подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание школы 

включены ставки педагога-психолога, социального педагога. С КБГУЗ «Детская 

поликлиника» заключен договор на предоставление медицинского работника.   Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения (подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья). Педагогические работники образовательного учреждения должны имеет чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально- 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 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 

ограниченными возможностями здоровья, 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, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 
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 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) 

  способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы  

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования.  

 Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных (ООП НОО, 

«Положение о системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся»).  

 Планируемые результаты выполнения программы коррекционной работы:  

 своевременное выявление обучающихся «группы риска»;  

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

(повышение учебной мотивации и интеллектуального потенциала обучающихся, 

снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения);  

 снижение количества обучающихся «группы риска»;  

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП НОО. 

Основные направления социально-психологической службы школы: 
 Работа с общественностью 

 Работа с родителями 

 Работа с многодетными семьями 

 Работа с семьями опекаемых детей 

 Работа Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних 

 Работа с детьми девиантного поведения 

 Работа с педагогическим коллективом 

 Психодиагностика 

 Психологическое просвещение 

 Психологическое консультирование 

 Психологическая коррекция 

 Развивающая работа 

 

Определяющее значение для организации продуктивной работы с обучающимися и 

для социально-психологической адаптации детей «группы риска» приобретает 

взаимодействие всех участников этой работы (социального педагога, педагога-психолога, 

классного руководителя). 

Устранение причин отклонений в поведении ребенка осуществляется через: 
 планирование работы, 

 составление и выполнение координационного плана работы с детьми 

«группы риска» (классный руководитель, социальный педагог, педагог-психолог, зам. 

директора по УР, зам.директора по ВР, Совет профилактики, родительский комитет), 
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 изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся, 

 изменение условий семейного воспитания, 

 вовлечение обучающихся в различные виды внеурочной деятельности. 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, 

которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство 

для ребенка, где ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы 

дополнительного образования учащихся. Чем больше ребенок будет задействован во 

внеурочной деятельности, тем меньше у него останется времени на совершение 

правонарушений. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе рассматриваются 

как важнейшие составляющие образовательного процесса, обеспечивающего развитие 

успешной личности. Это база для формирования досуговых предпочтений – хобби, что 

является расширением пространства самореализации личности и способом 

самовыражения. 

Основным принципом этого процесса является инициатива, идущая от самих 

учащихся и включение всех учащихся во внеурочную деятельность.  

Многие ребята отдают предпочтение нескольким направлениям деятельности. 

Исходя из возможностей школы и желания родителей и обучающихся, были 

определены направления внеурочной деятельности. 

При этом важно, чтобы было обеспечено необходимое разнообразие программ, 

соответствующих индивидуальным запросам учащихся, их половозрастным 

особенностям. 

Успех развития системы образования в значительной степени зависит от 

организации дополнительного образования в школе и досуга учащихся. Этот процесс 

своей целью ставит научить детей общаться, понимать друг друга, мир и жизнь, 

принимать и исповедовать золотые правила нравственности. 

Внеурочная деятельность учащихся должна быть наполнена содержанием, 

интересным и увлекательным. 

Наш ученик – это не только школьник, но и, прежде всего, человек с многогранными 

интересами, запросами, стремлениями. Кто он будет, когда вырастет? Каким он будет? 

Это не праздные вопросы – это вопросы жизни. Чтобы воспитать человека 

целеустремленного, убежденного, творчески мыслящего, доброго и отзывчивого, 

необходимо хорошо продумать систему работы во внеурочное время, 

В современных условиях главной целью воспитания является развитие и 

совершенствование личностных качеств личности. Сейчас в большей степени от школы 

зависит, каким человеком станет в будущем ребенок – добрым или злым, 

высокоморальным или безнравственным, честным или преступником. С этой целью 

школа, уже не первый год, изучает уровень воспитанности каждого школьника. 

Результаты данной работы зависит не только от объективных факторов, но и от 

профессионализма учителя, его отношения к детям, желания изменить ситуацию к 

лучшему. 

 

Содержание работы 

I этап. Подготовительный 
  2019-2020 учебный год: 

– совершенствование нормативно – правовой базы; 

– укрепление межведомственного сотрудничества; 

– обобщение имеющегося опыта работы, ориентированного на профилактику 

правонарушений; 

– разработки методик и проведение в школе социологического исследования детей, 

учителей, родителей, направленной на профилактику правонарушений; 

– поиск форм и методов вовлечения учащихся во внеурочную деятельность; 
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– создание системы внеурочной деятельности. 

II этап. Реализация 
2020-2021 учебный год:      

– оказание социальной и психолого-педагогической поддержки детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию; 

– использование в учебно-воспитательном процессе школе личностно-

ориентированных приемов и методов для формирования личностных ресурсов, 

обеспечивающих развитие у ребенка активного жизненного стиля поведения; 

– вовлечение группы учащихся во внеурочную деятельность. 

III этап. Отслеживание и анализ результатов 
2021-2022 учебный год:      

– обработка и интерпретация полученной в ходе реализации программы 

информации; 

– соотношение результатов реализации программы с поставленными целями и 

задачами 

– определение перспектив развития школы в этом направлении. 

Номенклатура дел по воспитательно-профилактической работе: 
 Банк данных детей «группы риска» 

 Карточка учета обучающихся, состоящих на учете в КДН, и ОУ 

 Списки опекаемых обучающихся и акты обследования их жилищных условий 

 План работы Совета по профилактике правонарушений на год 

 Планы классных руководителей по работе с обучающимися, состоящими на 

учете 

 Журнал учета пропусков занятий обучающимися, состоящими на учете 

 Протоколы заседаний Совета по профилактике 

 Материалы рейдов и посещения неблагополучных семей и семей подростков, 

состоящих на учете 

Предполагаемый результат 
 В ходе реализации программы, направленной на совершенствование и дальнейшее 

развитие систем по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 

планируется достижение следующих результатов: 

– улучшить положение обучающихся школы, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

– совершенствовать систему выявления и поддержки детей «группы риска»; 

– увеличить объем и повысить качество предоставляемых услуг детям, в том числе 

детям «группы риска»; 

– создать эффективную систему профилактики правонарушений среди обучающихся; 

– повысить роль дополнительного образования в работе с детьми «группы риска»; 

– создать условия для активизации детских объединений в школе. 

Выполнение программы будет способствовать сокращению числа правонарушений 

несовершеннолетних, привлечению большего количества детей и подростков к участию в 

общественной, культурной и спортивной жизни, отвлечению от вредных привычек, 

улицы, приобщению их к здоровому образу жизни.  

 

 

3. Организационный раздел 

3. 1. Учебный план начального общего образования         
Учебный  план  –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость, 

последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

   Учебный план МБОУ «ООШ №15», реализующего основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями 
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изложенными в следующих документах:  

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 31.07.2020 № 23-

02/21/1612 «О направлении методических рекомендаций»; 

6. Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 10.04.2019 г. № 

23.02/02/1174 «Об изучении второго иностранного языка, родного языка и родной 

литературы»; 

7.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.10 №189; 

8. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «ООШ 

№15»,утвержденным постановлением администрации города Рубцовска от 10.03.2020 года  

№ 550; 

9. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«ООШ №15». 

Учебный план начального общего образования реализуется в 1-4 классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4- 

летний нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования для 1-4 классов. 

В учебном плане в необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, 

являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими 

сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. Содержание 

учебного плана соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. 

Формами промежуточной аттестации являются четвертная промежуточная 

аттестация, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам 

четверти, и готовая промежуточная аттестация, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам учебного года. 

Возможна организация обучения в очно-заочной и (или) заочной формах. В этом 

случае составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с 

учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей. Индивидуальный 

учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС начального 

общего образования. 

Учебный  год  начинается  с  первой  недели  сентября.  Если  первое  сентября 
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выпадает  на  выходной  день,  то  учебный  год  начинается  с  первого  рабочего  дня 

сентября.  Учебный год заканчивается в 1- х классах не позднее 25 мая, во 2-4 классах 

не позднее 31 мая. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул.  

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 

классах - 35 недель. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности  не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий:  по четвертям 

Сроки и продолжительность каникул: 
Период летнего отдыха детей составляет не менее 8 недель; короткие каникулы 

внутри учебного года в сумме составляют не менее 30 дней, в 1 классе - 

дополнительные каникулы в феврале - 7 дней. 

1 классы 
 

Осенние последняя неделя октября – первая неделя ноября 

Зимние последняя неделя декабря – первая неделя января 

Дополнительные каникулы февраль 

Весенние последняя неделя марта – первая неделя апреля 

Летние не позднее 25 мая – последняя неделя августа 

 

2 – 4 классы 
 

 
С целью реализации права на образование обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов при наличии медицинского заключения, 

заявления родителей (законных представителей) предусмотрена организация 

индивидуального обучения на дому обучающихся на всех уровнях образования. Порядок 

организации индивидуального  обучения  на  дому регламентируется  локальным  актом 

«Положение об организации индивидуального обучения на дому МБОУ «ООШ № 15». 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы), при 

наполняемости классов 25 и более человек осуществляется деление классов на 2 группы. 

Освоение   образовательной   программы   начального   общего   образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. В первых классах обучение 

проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий; промежуточная 

аттестация во 2-4 классах осуществляется по четвертям. Формой проведения годовой 

промежуточной аттестации учащихся по всем предметам учебного плана 2 - 4 классов 

является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года представляет собой выставление 

средней отметки исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть, как целое число, полученное путем определения среднего арифметического в 

соответствии с правилами математического округления. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением о текущем контроле успеваемости  

Осенние последняя неделя октября – первая неделя ноября 

Зимние последняя неделя декабря – первая неделя января 

Весенние последняя неделя марта – первая неделя апреля 

Летние последняя неделя мая – последняя неделя августа 
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и промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ «ООШ № 15», утвержденным 

приказом от № 99 от 24.05.2019 г. 

Учащиеся, не освоившие образовательную, программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями  (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Учащихся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных 

представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе (при 

наличии рекомендаций ПМПК); 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Реализация   учебного   плана   МБОУ   «ООШ  №15»   в   2020/2021   году 

полностью      обеспечена      кадровыми      ресурсами,      программно-методическими 

комплектами в соответствии с уровнем обучения. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с  учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре». 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

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. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и родителей( законных 

представителей). 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 том числе этнокультурные. 

 
Учебный план начального общего образования (недельный) 

 Учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
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Русский язык и 

литературное 

чтение  

  

 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык ---- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

----- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 24 24 25 94 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений* 
– 2 2 1 5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 26 26 26 99 

 

Учебный план на текущий год (Приложение 2) 

 

3.2. План внеурочной деятельности  
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, 

и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, организуемую во 

внеурочное время, для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё 

целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 
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Внеурочная образовательная деятельность в школе разворачивается для создания 

условий продвижения ребёнка в образовательном пространстве младшей школы, 

поддержку стремления к учебной самостоятельности, позволяющей выходить за границу 

своих возможностей, расширять собственные знания и умения. 

Важным условием этой деятельности является её взаимодействие с урочной. 

Внеурочная деятельность может стать продолжением работы ребёнка на уроке, таким 

образом, соединяющим фактором становится предметное содержание, на котором 

разворачивается исследовательская, проектная деятельность. Или формируемые на уроке 

способы действий отрабатываются на материале внеурочных форм деятельности 

младшего школьника. 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме 

урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и 

социализации. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой 

ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание является одним из важнейших компонентов 

образования в интересах человека, общества, государства. Основными задачами 

воспитания на современном этапе развития нашего общества являются: формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в 

обществе. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, исследования, общественно полезные 

практики и других. 

Согласно ФГОС в учебном плане общеобразовательного учреждения отводятся 

часы (не менее 5 часов в неделю) на организацию занятий по направлениям внеурочной 

деятельности, которая является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Общее количество аудиторных часов внеурочной деятельности не должно 

превышать 50% внеаудиторных занятий 

     В школе намечены следующие мероприятия для создания системы внеурочной 

деятельности: 

·        разработка  программ внеурочной деятельности; 

·        информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

·        составление расписания внеурочной деятельности для учащихся.  

 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой содержательные приоритеты при организации 

внеурочной деятельности, являются основанием для построения соответствующих 

образовательных программ. 

Для достижений целей этого этапа специально для учащихся начальной школы 

реализуется программа специально спроектированных внеурочных мероприятий, 

объединенных по направлениям деятельности:  

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 
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образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

Задачи:  
1. Формирование личностной, социальной и семейной культуры обучающихся.  

2. Мотивация школьников к участию в различных видах внеурочной деятельности.  

3. Создание условий для овладения школьниками навыками самостоятельного 

планирования, организации, проведения и анализа наиболее значимых для них дел и 

проектов различной направленности.  

4. Формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных 

видах внеурочной деятельности.  

В МБОУ «ООШ № 15» внеурочная деятельность организована по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, социальное проектирование).  

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением и 

направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. На организацию занятий 

внеурочной деятельностью в 1-4 классах в неделю предусмотрено 5 часов. 

 

План внеурочной 

деятельности ОУ  

Форма организации 

внеурочной деятельности  

Класс / количество часов 

Направления внеурочной деятельности I  II  III  IV  

Спортивно-

оздоровительное 

секции  1  1  1  1  

Духовно-нравственное  кружки  1  1  1  1  

Общеинтеллектуальное  кружки  1  1 1  1  

Общекультурное  кружки  1  1  1  1  

Социальное  кружки  1  1  1  1  

Всего (по классам)  5  5  5  5  

 

План внеурочной деятельности (Приложение 4) 

Формы работы по направлениям 

 Духовно – нравственное направление 
Ведущие формы деятельности: 

- образовательные и краеведческие экскурсии; 

- классные часы на изучение правовых норм государства, законов; 

- КТД, праздники, викторины, познавательные игры; 

- смотры-конкурсы, выставки; 

- исследовательская деятельность; 

- этические беседы, уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ. 

 Общеинтеллектуальное направление 
Ведущие формы деятельности:  

- викторины, познавательные игры и беседы; 

- детские исследовательские проекты; 

- внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции 

учащихся, интеллектуальные марафоны); 

-  предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

 Спортивно-оздоровительное направление 
Ведущие формы деятельности: 

- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 

школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья;  
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- физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных перемен и 

прогулок на свежем воздухе во время группы продленного дня; 

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

- оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми; 

- тематические беседы, беседы – встречи с работниками библиотеки, школьным 

фельдшером; 

- интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты «Здоровье - 

плюс», обсуждение газетных и журнальных публикаций по теме «Спорт»; 

- поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, 

демонстрация спортивных достижений учащихся класса; 

- агитация и запись учащихся класса в спортивные секции. 

- организация походов выходного дня. 

 Общекультурное направление 
Ведущие формы деятельности: 

- культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки; 

- концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

- кружки художественного творчества; 

- художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе; 

- приглашение артистов театров города и области в школу; 

- оформление школы и классных комнат; 

 Социальное направление 
Ведущие формы деятельности: 

- работа по озеленению школы; 

- организация дежурства в классах; 

- профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий; 

- выставки поделок и детского творчества; 

- трудовые десанты, субботники; 

- сюжетно-ролевые игры,  

 - акции «Милосердие», «Ветеран живёт рядом». 

 Внеурочные мероприятия, охватывая весь контингент учащихся 1- 4 классов 

формируя тем самым уникальное общее пространство общения и взаимодействия 

учащихся и преподавателей, выстраивают определенную систему.  

 Эта система организации внеурочной деятельности учащихся в 

концепции целостного развивающего образования реализуется на первом этапе в 

начальной школе. Совместная деятельность рассматривается как условие возникновения и 

реализации нравственного отношения к окружающему миру, людям. Именно совместная 

деятельность становится необходимым условием и основным средством реализации 

воспитательных функций.  

Технологии 

- проектная деятельность; 

- дифференциация по интересам; 

- информационные и коммуникационные технологии; 

- игровые технологии; 

- обучение на основе «учебных ситуаций»; 

- социально – воспитательные технологии; 

- технология саморазвития личности учащихся. 

   Направления внеурочной занятости в учебном плане могут быть представлены не в 

полном объёме, но в соответствии с максимальным учётом запросов учащихся и 

родителей (законных представителей). 

Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное 

продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной деятельности учащихся. 

Внеклассные и внешкольные занятия учащихся организуются и проводятся с целью 

мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 
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окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует 

гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность практически 

использовать знания в реальной жизни. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. Содержание занятий, 

предусмотренных внеурочной деятельностью, формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения (экскурсии, 

кружки, круглые столы, диспуты, школьные олимпиады, конкурсы, соревнования, 

общественно-полезная практика).  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательном 

учреждении.  

Основное преимущество такой организации заключается в содержательном 

единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной 

образовательной программы образовательного учреждения.  

Организуют внеурочную деятельность учителя начальных классов, преподающие в 

1 - 4 классах, являющиеся классными руководителями, учителя-предметники, педагог-

психолог.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.  

Модель внеурочной деятельности школы разработана на основе ФГОС начального 

общего образования, рекомендаций Министерства образования и науки РФ и имеет ряд 

важных особенностей:  

– ориентирована на интересы обучающихся и семьи;  

– учитывает особенности контингента обучающихся, состояние их здоровья, базовые 

знания;  

– носит вариативный характер, предоставляет возможность формировать индивидуальные 

программы внеурочной занятости.  

Упорядочены организационные компоненты внеурочной деятельности, а именно: условия, 

цели, мотивация, содержание, технологии, средства и результаты. 

Описание модели внеурочной деятельности 

В результате анализа условий и средств ОУ, изучения запросов родителей и 

учащихся, социокультурной ситуации микрорайона мы пришли к выводу, что для 

эффективной реализации внеурочной деятельности обучающихся необходимо 

использовать оптимизационную модель внеурочной деятельности, которая предполагает 

ориентированность на внутренние материально-технические, кадровые, финансовые 

ресурсы ОУ.  

Оптимизационная модель предполагает, что в реализации программ внеурочной 

деятельности будут принимать участие педагогические работники учреждения (учителя 

начальных классов, педагоги дополнительного образования, учитель физической 

культуры, библиотекарь, педагог – психолог, социальный педагог и другие).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который:  

- взаимодействует с педагогическими работниками и учебно-вспомогательным 

персоналом школы,  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива,  

- организует систему отношений коллектива класса через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности, в том числе и через органы самоуправления,  
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- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления,  

 - организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Обязанность педагогического коллектива школы - создать такую инфраструктуру 

полезной занятости учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы 

обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в 

зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как, 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования и т. д. 

         

Направления, содержание занятий внеурочной деятельности формируются для 

каждого ученика с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также возможностей школы. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

ребенка. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы  

В ходе реализации внеурочной деятельности необходимо достичь следующих 

результатов: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином  воспитательном 

пространстве; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты освоения программ внеурочной занятости 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые 

установки выпускников лицея, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 



280 

 

 

3.3. Календарный учебный график  

Календарные периоды: начало учебного года, окончание учебного года, 

продолжительность учебного года.  

           Учебный  год  начинается  с  первой  недели  сентября.  Если  первое  сентября 

выпадает  на  выходной  день,  то  учебный  год  начинается  с  первого  рабочего  дня 

сентября.  Учебный год заканчивается в 1- х классах не позднее 25 мая, во 2-4 классах не 

позднее 31 мая. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 

классах - 35 недель. 

Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий:  по четвертям  

Сроки и продолжительность каникул: 
Период летнего отдыха детей составляет не менее 8 недель; короткие каникулы 

внутри   учебного  года  в  сумме  составляют  не  менее  30  дней,  в  1  классе   - 

дополнительные каникулы в феврале - 7 дней. 

1 классы 

 

Каникулы Продолжительность Количество 

календарных дней 

Осенние 29.10.2018- 05.11.2018 8 

Зимние 28.12.2018-09.01.2019 13 

Дополнительные 

каникулы 

11.02.2019-17.02.2019 7 

Весенние 23.03.2019-31.03.2019 9 

Всего в 1 классе  37 

Летние 26.05.2019-31.08.2019 98 

   

              2-4 классы 

 

Каникулы Продолжительность Количество 

календарных дней 

Осенние 29.10.2018- 05.11.2018 8 

Зимние 28.12.2018-09.01.2019 13 

Весенние 23.03.2019-31.03.2019 9 

         Всего 31 

Летние 01.06.2019-31.08.2019 92 

 

Промежуточная  аттестация  производится  в  последнюю  неделю  четверти, 

последняя неделя мая. 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. В первых классах обучение 

проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий; промежуточная 

аттестация во 2-4 классах осуществляется по четвертям. Формой проведения годовой 

промежуточной аттестации учащихся по всем предметам учебного плана 2 - 4 классов 

является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года представляет собой выставление 

средней отметки исходя из отметок по частям образовательной программы за 
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четверть, как целое число, полученное путем определения среднего арифметического в 

соответствии с правилами математического округления. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением о текущем  контроле  и  

промежуточной  аттестации  учащихся  МБОУ «ООШ №15», утвержденным приказом от 

24.05.2019 г. №99 

Режим работы 
Учебный процесс организован в условиях пятидневной/шестидневной учебной 

недели (по согласованию всех участников образовательного процесса) в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10). 

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. Обучение 1-х классов организовано в первую смену. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

– для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

– для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

Расписание уроков составляется отдельно для курсов, курсов внеурочной 

деятельности. Между началом курсов и последним уроком перерыв не менее 45 минут. 

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй половине дня. Занятия 

начинаются через 40 минут поле окончания основных уроков. 

Расписание звонков 
Учебные  занятия  начинаются  в  8-30  часов.  Проведение  нулевых  уроков  не 

допускается. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки по СанПиН. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут, за 

исключением 1 класса ( 1-2 четверть – 35 мин). Обучение в 1-м классе: учебные 

занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

– использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

– в середине учебного дня – динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

– дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

перемены (после 2 и 3 уроков) - по 20 минут каждая. Перерыв между сменами - не 

менее  30  минут.  Календарный  учебный  график  составляется  и  утверждается 

ежегодно.  

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. 

Внеурочные курсы, обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. 

организуются во вторую смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через 40 минут после основных занятий - продолжительность занятий внеурочной 

деятельностью составляет 40 минут; - перерывы между занятиями внеурочной 

деятельностью продолжительностью не менее 10 минут; - внеурочная деятельность может 

быть организована на базе образовательного учреждения, учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и спорта и др. 

Календарный учебный график на текущий учебный год (Приложение 3)  



282 

 

 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития учащихся.  

Созданные в МБОУ «ООШ № 15», реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования, условия:  

•соответствуют требованиям Стандарта;  

•обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

•учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений в начальном общем образовании;  

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения, 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 

образовательного учреждения;  

•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

•сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

•систему оценки условий.  

Система условий реализации основной образовательной программы базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

•анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования;  

•установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

•выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

•разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
Начальная школа МБОУ «ООШ № 15» полностью  обеспечена  

квалифицированными  педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, и 

систематически занимающимися научно-методической деятельностью и повышением 

своей квалификации. Доля учителей, имеющих первую и высшую категорию, в общем 

числе педагогов, обеспечивающих образовательный процесс по основной 

образовательной программе начального общего образования, составляет 100%. Педагоги 

проходят аттестацию с целью подтверждения своей квалификации - один раз в 5 лет, 

повышение квалификации - один раз в 3 года. Формами повышения квалификации 

являются: курсовая переподготовка, стажировки, участие в конференциях, обучающих 
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семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Требования к квалификации педагогических кадров в реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Должность Требования к квалификации 

Директор школы Требования к квалификации. Высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Заместитель 

директора по УР 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления, 

менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель 

начальных классов 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Учитель-

предметник 

(музыка, 

иностранный язык, 

физическая 

культура) 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Социальный 

педагог 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки " Социальная педагогика " без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки "Социальная педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы.  

Педагог-психолог Требования к квалификации. Высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика и психология" без 
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предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы.  

Педагог-

библиотекарь 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное 

(педагогическое, библиотечное) образование без предъявления 

требований к стажу работы.  

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Администрация и учителя школы принимают участие в конференциях, семинарах, 

конкурсах, показывают мастер-классы, дают открытые уроки, посещают уроки других 

учителей школы и города.  

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары. 

  2.Мониторинг           индивидуальных   планов   профессионального   развития 

педагогов. 

3. Заседания школьного методического объединения учителей по проблемам 

реализации Стандарта. 

4. Участие   педагогов   в   разработке   разделов   и   компонентов   основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в разработке оценки эффективности работы. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий.  

   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.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Показатели и индикаторы разработаны образовательным учреждением на основе 

планируемых результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы образовательного учреждения и содержатся в Положении о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда и оценочном листе профессиональной 

деятельности учителя. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных проектах.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и др.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников представлены в Приложении.  
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Ожидаемый результат повышения квалификации— профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  

•обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

•принятие идеологии ФГОС общего образования;  

•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 ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

 

Кадровое обеспечение на текущий учебный год (Приложение 5) 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  
МБОУ «ООШ № 15» созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие:  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется педагогами и педагогом 

– психологом.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования  

Целью психолого-педагогического сопровождения является обеспечение условий,       

направленных на сохранение, укрепление и развитие психического и психологического       

здоровья учащихся, их родителей (законных представителей), педагогов. 

В ходе психолого-педагогического сопровождения решаются следующие задачи:  

 содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на каждом 

возрастном этапе развития личности; 

 оказание ППМС- помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

 формирование у учащихся способности  к самопознанию, самоопределению и 

саморазвитию; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье и развитии учащихся; 

 способствование гармонизации социальной сферы образовательной организации и 

осуществление превентивных мероприятий по профилактике возникновения 

социальной дезадаптации; 

 формирование психологической компетентности участников образовательного 

процесса (учащихся, учителей, администрации школы, родителей); 

 психологический анализ социальной ситуации развития в образовательной 

организации, выявление основных проблем и определение причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения. 

  

Основные направления деятельности школьной психологической службы:  
Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 
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новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества:  

• изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования);  

• формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника 

(постановка психологического диагноза);  

• разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

учащимися, составление долговременного плана развития способностей или 

других психологических образований.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:  

• разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом 

задач каждого возрастного этапа;  

• выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем 

могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;  

• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную уровень.  

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.  

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, 

учащихся и родителей к психологической культуре.  

            Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного 

учреждения).  

Диагностика УУД 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, 

средняя школа и послешкольное основного образования. Программа НОО обеспечивает 

сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе.  

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий является диагностическая система психологического 

сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности универсальных 

учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, 

смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют личностную 

готовность к обучению ребенка в школе.  

I этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно назвать 

самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного этапа 

(с сентября по январь) предполагается:  

1) Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.  

2) Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих с классом.  

3) Организация методической работы педагогов, направленной на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 
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школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели 

обучения.  

4) Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа 

проводится, как правило, педагогом-психологом, педагогами во внеурочное время. 

Проводится развивающая система занятий психолога в период адаптации в рамках 

внеурочной деятельности. Цель курса - создание социально-психологических условий в 

ситуации школьного обучения, которые позволят ребенку успешно функционировать и 

развиваться в школьной среде. Основной формой ее проведения являются различные 

игры. Подобранные и проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее 

узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять 

чрезмерное психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, 

необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, 

оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся 

формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. Психолог также 

содействует формированию познавательных действий, необходимых для успешного 

обучения в начальной школе.  

5) Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в 

новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление 

итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации 

первоклассников.  

II этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течение 

второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее:  

1) Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 

групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 

действий.  

2) Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики.  

3) Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская 

работа по проблеме профилактики профессиональной деформации;  

4) Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению 

психологических барьеров.  

5) Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности 

в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же – методическая 

работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики преподавания 

различных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить те моменты в учебном 

процессе, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать различные школьные 

трудности.  

6) Организация групповой психокоррекционной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении. Выявление детей с ООП 

(ограниченными образовательными потребностями) в ОУ, осуществление ППМС- 

сопровождения.  

7) Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в 

течение полугодия и года в целом работы.  

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит 

повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой 

проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного 

развития детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной 

системы   

ПЛАН  

психолого-педагогического сопровождения реализации  ФГОС НОО 1-4 классы  
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Класс  Направления деятельности  Сроки 

проведения  

Ожидаемый результат  

Психолого-педагогическая диагностика  

1 класс Модифицированный вариант 

анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой  

октябрь Изучение мотивационной 

сферы как одной из 

составляющих личностных 

УУД  

Методика «Лесенка» В. Щур, 

С.Якобсона 

октябрь  Изучение самооценки как 

одной из составляющих 

личностных УУД  

Тест «Домики» О.А. Ореховой октябрь Изучение эмоциональной 

сферы как одной из 

составляющих личностных 

УУД 

Методика «Графический 

диктант» Д.Б. Эльконина 

октябрь  Изучение умений внимательно 

слушать, самостоятельно 

действовать по указанию 

взрослого как составляющих 

регулятивных УУД 

Тест «Мотивационная 

готовность» А.Л. Венгер (в 

модификации Т.Д. 

Марцинковской) 

декабрь Изучение мотивационной сферы 

как одной из составляющих 

личностных УУД  

Тест простых поручений 

(модификация методики 

«Интеллектуальная 

лабильность») 

декабрь Изучение саморегуляции, 

организации деятельности как 

составляющих регулятивных 

УУД 

 Цветные прогрессивные 

матрицы Равена 

декабрь Изучение интеллектуальных 

способностей как составляющих 

познавательных УУД 

 Методика «Рукавички» 

Г.А.Цукерман  

декабрь  Изучение коммуникативных 

УУД  

2, 3, 4 

класс 

Модифицированный вариант 

анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой  

декабрь  Изучение мотивационной 

сферы как одной из 

составляющих личностных 

УУД  

 Тест простых поручений 

(модификация методики 

«Интеллектуальная 

лабильность») 

декабрь Изучение саморегуляции, 

организации деятельности как 

составляющих регулятивных 

УУД 

 Проба на внимание 

(П.Я.Гальперин, 

С.Л.Кабыльницкая) 

декабрь Изучение уровня внимания и 

самоконтроля как 

составляющих регулятивных 

УУД 

 Методика исследования 

словесно-логического мышления 

Э. Ф. Замбацявичене (на основе 

теста структуры интеллекта Р. 

Амтхауэра) 

декабрь Изучение логических УД как 

составляющих познавательных 

УУД 
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 Методика «Социометрия» декабрь Изучение социометрического 

статуса в детском коллективе 

как одного из составляющих 

коммуникативных УУД 

Коррекционно-развивающая работа 

1-4 

классы 

Программа психологических 

занятий «Тропинка к своему Я» 

сентябрь-

май 

Формирование и сохранение 

психологического здоровья 

школьников через создание 

условий для их успешной 

адаптации к школьной жизни. 

Формирование навыков 

адекватного общения со 

сверстниками в окружающем  

социуме как одного из 

составляющих  

коммуникативных УУД 

 Психологическое консультирование 

1-4  

классы 

Индивидуальные консультации 

педагогам по результатам 

диагностики 

в течение 

года 

Повышение психологической 

компетентности участников 

образовательного процесса 

Индивидуальные  консультации 

родителям по проблемам 

адаптации. 

сентябрь-

ноябрь 

Индивидуальные и 

групповые консультации для 

родителей: «Как помочь 

ребенку адаптироваться к 

новым условиям»; 

«Адаптация: проблемы и 

советы»; 

«Как помочь ребенку 

преодолеть тревожность» 

- Рекомендации  

в течение 

года  

  

Психологическое просвещение и профилактика 

1 

класс 

Выступление на родительских 

собраниях: «Адаптационный 

период»  

Сентябрь 

октябрь  

Повышение психологической 

компетентности участников 

образовательного процесса  

1-4 

классы 

Выступления на 

классных 

родительских 

собраниях (по 

запросам)  

в течение 

года  

Оформление информационных 

стендов:  

- «Первый раз в первый класс»; 

- «Планируемые результаты 

обучения на начальной ступени 

общего образования в рамках 

введения ФГОС»;  

- «Азбука для родителей»  

в течение 

года  
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Размещение информации на 

школьном сайте  

в течение 

года  

 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

    Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в должностные 

обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного персонала образовательного 

учреждения;  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (Совета ОУ).  
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования учредитель:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

 

3.4.4. Материально  технические условия реализации основной образовательной 

программы   

Важным условием эффективности учебно-воспитательного процесса является 

качество его учебно-материального обеспечения: состояние и оснащенность учебных 

помещений.  

Для организации учебно-воспитательного процесса имеются 18 учебных кабинета, 

которые оснащены необходимым оборудованием для организации учебно-

воспитательного процесса.  

Создана необходимая база для проведения внеклассной и внешкольной работы:  

- Актовый зал на 80 мест;  

- Библиотека с малым читальным залом;  

- Столовая на 90 мест;  

- Спортивный зал 

На территории школы имеется стадион с беговой дорожкой, футбольное поле 

(футбольные ворота 2 шт.), волейбольная площадка, площадка для занятий легкой 

атлетикой. На площадке имеется: полоса препятствий, лесенка, лабиринт, стойка под 

штангу, перекладина.  

Центральным объектом инфраструктуры начальной школы является учебный 

кабинет - классная комната.  

 Учебное пространство класса предназначено для осуществления процесса учения 

и обеспечено:  

  столами для индивидуальной работы (конторка);  

  «столами-помощниками» с раздаточным учебным материалом, находящимся в 

свободном доступе для детей;  

  учебными книгами и лабораторным оборудованием в шкафах и на стеллажах;  

  компьютером, обеспеченным выходом в интернет для самостоятельного поиска 

информации;  

  медиа-проектор с потолочным размещением;  

  местом для выставок ученических работ.  

 Игровое пространство класса обеспечено настольно-печатными играми, 

предназначенными для сюжетных, ролевых, математических, языковых и других 

игр с образовательным содержанием, а также занятий конструированием. 

Школьная столовая обеспечивает питание всех категорий обучающихся, в т.ч. 

получающих социальную поддержку государства (обучающиеся из малообеспеченных 

семей; дети, оставшиеся без попечения родителей и др.). Все обучающиеся школы я 

имеют возможность получать полноценный завтрак, обед.  
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Медицинский кабинет представлен в школе двумя помещениями: приёмным и 

процедурным.  Кабинет оснащён необходимым оборудованием в соответствии с 

нормативными требованиями и имеет необходимое оборудование для осуществления 

доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу, при осуществлении 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по педиатрии. Оснащение 

прививочного помещения позволяет проводить профилактические прививки.  

Медицинский кабинет обеспечен медицинским персоналом, работающим, согласно 

договорам с муниципальным учреждением здравоохранения «Детская городская 

больница» г. Рубцовска.  

Кабинеты школьных специалистов (социального педагога и педагога-психолога) 

оборудованы персональными компьютерами. Здесь сосредоточена вся необходимая 

информация по профилю работы.  

  Кабинеты иностранного языка оборудованы компьютером, мультимедиа-

проектором, средствами записи и редактирования звука.  

Кабинет искусств обеспечен оборудованием для проведения уроков музыки и 

занятий хоровым и вокальным искусством.  

Для обеспечения безопасности учебного процесса в ОО имеется: тревожная кнопка, 

противопожарная система, видеонаблюдение, средства пожаротушения.  

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также приборы и инструменты для 

проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности.  

Состав комплекта формируется с учётом: 

 возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  
 его необходимости и достаточности;  

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств 
обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 

деятельности, в различных предметных областях, а также при 

использовании разнообразных методик обучения). 

Оценка материально-технических условий  реализации основной образовательной 

программы 

№ 

п/п  

 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников  

Имеется в наличии 

автоматизированные 

места педагогических 

работников 

2 Помещения для занятий естественнонаучной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками  

Имеется в наличии 

3 Помещения для занятия музыкой,  изобразительным 

искусством  

Имеется в наличии 

 

 

Оценка  условий в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 Школьная инфраструктура да/нет 

1 Наличие в школе современных условий обучения      

- предоставлены от 61% до 80% условий   Да 

- предоставлены от 81% до 100% условий да 

2 Наличие современной библиотеки и медиатеки, отвечающей  
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условиям:  

-  есть читальный зал с числом рабочих мест не менее 25   нет 

- есть медиатека  да 

- имеются работающие средства для сканирования и 

распознавания текстов (сканер, компьютерные программы) 

да 

- в библиотеке можно работать на стационарных или переносных 

компьютерах  

да 

- обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в 

библиотеке  

да 

- обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов 

(доступ к принтеру)  

да 

3 Учебные кабинеты, оборудованные техническими средствами 

обучения   

да 

4 Кабинет для занятий музыкой да 

5 Актовый зал   да 

6 Гардероб, санузлы, места личной гигиены да 

7 Количество чрезвычайных ситуаций в учреждении (аварии в 

системе отопления, электро- и водоснабжения, канализации, 

пожары и пр.), повлекшие срыв (отмену) учебных занятий  

нет 

8 Количество предписаний об устранении недостатков, выданных 

общеобразовательному учреждению органами Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора, или другими государственными надзорными 

службами (инспекциями) в течение учебного года,  

0 

в том числе  

 исполненных учреждением до окончания учебного года  

0 

9 Наличие столовой, соответствующей перечисленным 

требованиям:  

 

- собственная столовая или зал для приема пищи с площадью   в 

соответствии с СанПиН  

да 

- зал для приема пищи на условиях договора с площадью в 

соответствии с СанПиН  

да 

-  современное технологическое оборудование  да 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1 Реализация образовательных программ по формированию культуры 

здорового питания  

       

да  

 

2 Доля обучающихся (от общей численности обучающихся), которые 

получают качественное питание, в том числе:  

77% 

-  горячее  57% 

-  буфетное  20% 

3 Наличие современно оборудованного спортзала со следующими 

характеристиками:  

 

-   собственный спортивный зал  да 

-  оборудованные раздевалки  да 

-  действующие душевые комнаты  нет 

-  действующие туалеты да 

4 Наличие современно оборудованной спортивной площадки со 

следующими характеристиками:  

 

-   собственная оборудованная территория  да 

-  размеченная дорожка для бега  да 

-  дорожка для бега с асфальтовым покрытием   да 
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-  оборудованный сектор для метания  нет 

-  оборудованный сектор для прыжков в длину  да 

5 Спортивные сооружения позволяют обеспечить проведение в 

соответствии с учебным планом 3 урока физкультуры в неделю в 

каждом классе  

      да  

 

6 Обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие 

современных (лицензионных) медицинских кабинетов и не менее 1 

квалифицированного медицинского работника  

да 

7 Доля обучающихся, отнесенных к основной группе здоровья (в общей 

численности обучающихся) 

79,3 % 

8 Проведение диспансеризации обучающихся 100% 

Развитие самостоятельности учреждения 

1 Наличие, представленного общественности публичного доклада, 

размещенного в сети Интернет, и обеспечивающего открытость и 

прозрачность деятельности учреждения  

       

да  

 

2 Наличие органа государственно-общественного управления 

учреждения  

да 

3 Участие органов государственно-общественного управления в 

разработке и утверждении:  

 

-  основных образовательных программ  да 

-  иных нормативных правовых актов школы и программ  да 

-  планов финансовой хозяйственной деятельности да 

4 Наличие электронного документооборота (электронных систем 

управления), в том числе:  

 

-   электронного дневника  да 

-  электронного журнала да 

5 Предоставление некоторых образовательных услуг в электронном 

виде (запись в школу, ответы на обращения и др.)  

       

да  

 

6   Наличие плана мероприятий по энергосбережению  да 

 

Материальнотехнические условия реализации  

основной образовательной программы начального общего образования  
 

Русский язык 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально технического обеспечения 

Количес

тво 

Примечание 

1. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. «Словарь русского языка С.И.Ожегова», Москва «Русский 

язык» 

Д  

2. «Словарь синонимов» Издательство «Наука»Ленинград Д  

3. «Словарь антонимов русского языка» Москва издательство 

«Русский язык» 

Д  

4. Даль В.И. «Большой иллюстрированный толковый 

словарь» Москва. Астрель 

Д  

2. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Демонстрационные таблицы: 

1. Разбор слов по составу 

2. Окончание прилагательных в ед. и множ. числе 

3. Знаки препинания в предложениях с однород. 

Д  
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членами 

4. Фонетический разбор слова 

5. Время глагола 

6. Различай приставки и предлоги 

7. Правописание сочетаний чк, чн, чт, нщ, рщ, щк 

8. Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу 

9. Падежи 

10. Части речи  

2. Модель - аппликация «Звуко - буквенная лента» Д  

 

Литературное чтение 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Коли-

чество 

Примечание 

1. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Детские книги разных типов и жанров из круга детского 

чтения; 

Д  

2. Портреты русских писателей  Д  

3. Портреты детских писателей Д  

 

Математика 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Коли-

чество 

Примечание 

1. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Таблицы к основным разделам программы: «Таблица 

Пифагора», «Таблица умножения», «Меры длины», 

«Таблица классов и разрядов», «Таблица измерения 

площадей», «Свойства арифметических действий», 

«Таблица мер длины», «Таблица мер веса», «Скорость, 

время, расстояние» 

Д  

2. Демонстрационные инструменты в программном 

обеспечении интерактивной доски. 

Д  

2.ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Линейка 1 м Д  

2. Угольник Д  

3. Набор геометрических фигур Д  

4. Веер цифр К  

5. Модель циферблата Д  

6. Циркуль Д  

 

Окружающий мир 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

Коли-

чество 

Примечани

е 

 

1. БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 

1. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Физическая карта Алтайского края. Д  

2. Физическая карта мира. Д  

3. Карта природных зон России. Д  

4. Физическая карта России. Д  

5. «Энциклопедия для детей»  Д  
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6. «Тайны живой природы» Д  

7. «Живой мир. Энциклопедия» Д  

8. «Что такое? Кто такой?» Д  

9. «Большая Энциклопедия Эрудита» Д  

10. «Большая иллюстрированная энциклопедия живой природы» Д  

11. «Что? Где? Когда? Как? Зачем? Почему?»  Д  

12. «Я познаю мир» Д  

13. «Всё обо всём» Д  

14. Красная книга «Животные России»  Д  

15. «Города России»  Д  

16. «ВОВ» энциклопедия для школьников Д  

17. Энциклопедия Алтайского края  Д  

18. Природные зоны: смешанные и широколиственные леса, тайга. 

Комплект из 8 плакатов с методическим сопровождением 

Д  

 

2. УЧЕБНО - ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

1. Коллекция «Шелк», «Шерсть», «Лен». Д  

2. Коллекция «Минералы и горные породы» Д  

3.   Образцы минералов Д  

4. Коллекция «Известняки» Д  

5. Коллекция «Полезные ископаемые» Д  

6.   Коллекция «Гербарий для начальной школы» Д  

7. Коллекция «Плоды сельскохозяйственных растений» Д  

8. Коллекция «Каменный уголь» Д  

9. Коллекция «Металлы» Д  

10. Коллекция образцов бумаги и картона Д  

Технология 

 

Изобразительное  искусство 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Коли-

чество 

Примечание 

1. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Репродукции картин русских художников. Д  

2. Плакат. Филимоновская свистулька. Примеры узоров и 

орнаментов 

Д  

3. Плакат. Филимоновская свистулька. Работы 

современных мастеров 

Д  

4. Плакат. Хохлома. Работы современных мастеров  Д  

5. Плакат. Гжель. Работы современных мастеров Д  

6. Плакат. Полхов-Майдан. Работы современных мастеров Д  

7. Плакат. Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов Д  

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Количес

тво 

Примечание 

1. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Демонстрационные таблицы по работе с разными 

материалами. 

Д  

2. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Образцы бумаги и картона ДП  

2. Образцы ниток и тканей ДП  
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2.ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Муляжи фруктов, овощей, грибов, ягод Д  

2. Гербарии П  

3. Геометрические тела Д  

 

Музыка 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Коли-

чество 

Примечание 

1. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Музыкальные инструменты. Комплект из 4 плакатов с 

методическим сопровождением. Д 

 

2. Музыкальные инструменты (эстрадно-симфонические) Д  

3. Портреты композиторов Д  

2. ДЕТСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (шт.): 

1. Ксилофон 1  

2. Бубны 12  

3. Колокольчики 8  

4. Бубенчики 4  

5. Трещетки 2  

6. Ложки деревянные 18  

7. Свистульки глиняные 5  

8. Свистулька деревянная 1  

 

Физическая культура  

№ Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

1. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. стенка гимнастическая 1шт.  

2. скамейки гимнастические 2шт.  

3. скакалки гимнастические 20 шт.  

4. обручи гимнастические 4 шт.  

5. маты гимнастические 2шт  

6. мячи баскетбольные 5шт.  

7 мячи волейбольные 4 шт.  

8 мячи малые резиновые (для метания) 10шт  

9 мячи теннисные 20шт  

10 рулетка измерительная 1 шт.  

11 секундомер 1 шт.  

12 сетка волейбольная 1шт.  

13 щит с баскетбольным кольцом 2шт  

14 лыжи 25 шт.  

15 лыжные палки 25 шт.  

   16 лыжные ботинки 25 шт.  

17 канат для лазанья 1шт.  

18 гантели 4 шт.  

19 коврик туристический 6 шт.  

20 палка гимнастическая 10 шт.  

   21 кегли 6 шт.  
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22 флажки 2 шт.  

23 компрессор для накачивание мячей 1шт.  

24 сетка для переноса мячей 1 шт.  

25 аптечка медицинская 1 шт.  

1. Спортивный зал игровой + С раздевалками 

для мальчиков 

и девочек 

2. Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования 

+ Включает в 

себя: стеллажи, 

контейнеры 

2. ПРИШКОЛЬНЫИ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА) 

1 Легкоатлетическая дорожка Д  

2 Сектор для прыжков в длину Д  

3 Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д  

4 Площадка игровая волейбольная Д  

5 Гимнастический городок Д  

6 Полоса препятствий Д  

7 Лыжная трасса Д  

 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы  
Образовательная среда начальной школы формируется как информационная 

среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию информационных 

технологий в образовательный процесс и создаёт условия для развития информационной 

компетентности всех участников процесса. Информация, предназначенная для 

сопровождения учебно-воспитательного процесса в начальных классах, сосредоточена в 

трёх основных виртуальных отделах:  

1) Электронный журнал (электронный дневник ученика). Благодаря программному 

комплексу АСУ «Сетевой край. Образование», он доступен через интернет всем 

участникам образовательного процесса начальной школы, таким образом, обладает 

большими коммуникативными возможностями в налаживании эффективной работы по 

схеме учитель-ученик-родитель. Электронный журнал также выступает как эффективное 

средство:  

 мониторинга формирования предметно-содержательных и компетентностных 

результатов учащихся;  

  дистанционного обучения детей;  

  портфолио достижений учащихся и учителей;  

  повышения квалификации учителя;  

  менеджмента качества и т. д.  

2) Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с образовательной 

деятельностью начальной школы и её главными мероприятиями.  

Для обеспечения информационного сопровождения образовательного процесса на 

всех ступенях общего образования создана и действует информационно-педагогическая 

система, состоящая из следующих взаимодействующих элементов:  

  библиотека;  

  компьютерная зона  

Библиотечный фонд укомплектован современными печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем предметам учебного плана. Он в 

достаточном объёме располагает справочными, научно-популярными и периодическими 



299 

 

изданиями; оснащён мультимедиа-проектором, средствами сканирования, распечатки и 

тиражирования текстов и обеспечивает учителей и учащихся возможностью получать 

необходимую информацию с выходом в интернет, работая на стационарных компьютерах, 

своеобразная «точка роста» образовательных потребностей учащихся и педагогов, 

совершенствования педагогического мастерства и развития информационно-

образовательной среды школы.  Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Обеспеченность учебными изданиями: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Обеспеченность учебниками в соответствии с ФГОС НОО по начальной школе 

составляет 98-100 %. 

В библиотеке представлены книги для младших школьников: классика, фольклор, 

книги-почемучки, поэтические сборники, приключения, фантастика. 

Из известных авторов: произведения А.С. Пушкина, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, 

Б. Житкова, С.В. Михалкова, С.Я. Маршака, К.И. Чуковского, Д.Н. Мамина- Сибиряка, 

А.Л. Барто, В.Катаева, Чарской, А.П. Гайдара, Е.И. Чарушина и многих других писателей, 

рекомендованных для детского чтения. 

В библиотеке учащимся и педагогам предоставляется возможность осуществлять:  

  информационную поддержку проектной деятельности учащихся по предмету; 

расширению их познавательного интереса, и на этой основе – возможностей их 

самообразования и самореализации в процессе практического применения знаний;  

  обучение учеников грамотному использованию информации: умению собирать 

необходимые факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, 

устанавливать статистические закономерности, делать аргументированные выводы;  

  продемонстрировать предметные, метапредметные знания, поддерживать 

устойчивый интерес к образовательным предметам через участие в 

международных образовательных проектах;  

  разработку и реализацию самостоятельных программ по координации учебных 

предметов;  

  составление и апробацию в практике монопредметных и межпредметных 

проектных задач;  

  проводить уроки, консультации, тестирования учащихся по предметам в 

интерактивном режиме, используя Интернет-возможности;  

  дистанционно пройти курсовую подготовку в рамках общероссийских проектов;  

  подготовку учащихся к проектным конференциям.  

Читальный зал библиотеки совмещен с абонементом. Книгохранилище 

художественной литературы находятся в этом же помещении, хранилище учебной 

литературы расположено отдельно. 

Компьютерная зона –компьютерный кабинет с выходом в интернет, скорость 

которого составляет 2 мбит/с.  

Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, 
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постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию основной 

образовательной программы 

№ 

п/п   

Название Учебный предмет Издатель, год 

выпуска 

1 Электронное приложение к учебнику 

В.Н.Канакиной   

Русский язык  

1, 2 классы 

Просвещение, 2012  

 

2 Электронное приложение к учебнику 

Л.Ф.Климановой   

Литературное 

чтение 1, 2 классы 

Просвещение, 2013  

 

3 Электронное приложение к учебнику 

М.И.Моро   

Математика 1, 2 

классы 

Просвещение, 2012  

 

4 Электронное приложение к учебнику 

В.Г.Горецкого  

Русский язык. 

Обучение грамоте 1, 

2 классы  

Просвещение, 2012 

5 Электронное приложение к учебнику 

А.А.Плешакова   

Окружающий мир 1, 

2 классы  

Просвещение, 2012 

 

 

Программное учебно-методическое обеспечение 1-4 классы (Приложение 7) 

№ 

п/п 

Предмет Кл

асс 

Учебник Программа Методическое 

пособие 

КОМ 

1 Обучение 

грамоте 

1 Горецкий В.П. 

«Русская 

Азбука. Учеб. 

для 

общеобразова

т. 

учреждений. 

В 2 ч.», - М.: 

Просвещение, 

2011 г.  

В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий, 

М.В.Бойкина 

«Русский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школы 

России» 1-4 

классы» - М.: 

Просвещение, 

2015 г. 

В.Г. Горецкий, Н.М. 

Белянкова. 

«Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 

Обучение грамоте»,- 

М.: Просвещение, 2012 г.  

Бойкина М. В., Баканча 

Н. В., Илюшин Л. С. и др.  

«Обучение грамоте. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 1 класс»,- М.: 

Просвещение, 2014 г.  
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2 Русский 

язык 

1 Канакина В.П. 

«Русский 

язык. 1 класс. 

Учеб. для 

общеобразова

т. 

учреждений», 

- М.: 

Просвещение, 

2011 г.  

В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий, 

М.В.Бойкина 

«Русский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школы 

России» 1-4 

классы» - М.: 

Просвещение, 

2015 г. 

В.П. Канакина. 

«Русский язык: 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 1 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений», - 

М.: Просвещение, 2012 г., 

Бубнова И. А., Илюшин 

Л. С., Галактионова Т. Г. 

и др. «Русский язык. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 1 класс», - М.: 

Просвещение, 2014 г., 

 

В.П. Канакина, 

Г.С. Щёголева. 

«Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ(1-

2кл.)»,- 

М.: 

Просвещение, 

2014 г. 

В.П. Канакина, 

Г.С. Щёголева 

Русский язык 

«Сборник 

диктантов и 

самостоятельн

ых работ (1-

4)»,- 

М.: 

Просвещение,  

2014 г., 

В.П. Канакина 

«Русский 

язык. 

Проверочные 

работы. 1 

класс»,- М.: 

Просвещение, 

2016 г. 
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3 Русский 

язык 

2 Канакина В.П. 

«Русский 

язык. 2 класс. 

Учеб. для 

общеобразова

т. 

организаций. 

В 2 ч.»,- М.: 

Просвещение 

2018 г.  

В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий, 

М.В.Бойкина 

«Русский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школы 

России» 1-4 

классы» - М.: 

Просвещение, 

2015 г. 

В.П. Канакина, Г.Н. 

Миносова «Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 2 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений(в 2-х 

частях)», -  М.: 

Просвещение, 2014 г., 

Бубнова И. А., Илюшин 

Л. С., Галактионова Т. Г. 

и др. «Русский язык. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 2 класс», - М.: 

Просвещение, 2014 г. 

В.П. Канакина, 

Г.С. Щёголева. 

«Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ(1-

2кл.)»,- 

М.: 

Просвещение 

2014 г. 

В.П. Канакина, 

Г.С. Щёголева 

Русский язык 

«Сборник 

диктантов и 

самостоятельн

ых работ (1-

4)»,- 

М.: 

Просвещение 

2014 г., 

В.П. Канакина 

«Русский 

язык. 

Проверочные 

работы. 2 

класс»,- М.: 

Просвещение, 

2019 г. 
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4 Русский 

язык 

3 Канакина В.П. 

«Русский 

язык. 3 класс. 

Учеб. для 

общеобразова

т. 

учреждений. 

В 2 ч.», - М.: 

Просвещение, 

2013 г.  

В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий, 

М.В.Бойкина 

«Русский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школы 

России» 1-4 

классы» - М.: 

Просвещение, 

2015 г. 

В.П. Канакина, Г.Н. 

Миносова. «Русский 

язык. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 3 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций (в 2-х 

частях)», -  М.: 

Просвещение, 2015 г., 

Бубнова И. А., Илюшин 

Л. С., Галактионова Т. Г. 

и др. «Русский язык. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 3 класс», - М.: 

Просвещение, 2014 г. 

В.П. Канакина, 

Г.С. Щёголева 

Русский язык 

«Сборник 

диктантов и 

самостоятельн

ых работ (1-

4)»,-  

М.: 

Просвещение 

2014  г., 

В.П.Канакина, 

Г.С.Щеголева 

«Русский 

язык. Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 3-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват

. 

организаций», 

- М.: 

Просвещение, 

2017 г., 

В.П. Канакина 

«Русский 

язык. 

Проверочные 

работы. 3 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват

. 

организаций»,- 

М.: 

Просвещение, 

2018 г. 
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5 Русский 

язык 

4 Канакина В.П. 

«Русский 

язык. 4 класс. 

Учеб. для 

общеобразова

т. 

организаций. 

В 2 ч.»,-  М.: 

Просвещение, 

2013 г.  

В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий, 

М.В.Бойкина 

«Русский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школы 

России» 1-4 

классы» - М.: 

Просвещение, 

2015 г. 

В.П. Канакина, Г.Н. 

Миносова. 

«Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 4 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений».,- М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Бубнова И. А., Илюшин 

Л. С., Галактионова Т. Г. 

и др. «Русский язык. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 4 класс», - М.: 

Просвещение, 2014 г. 

В.П. Канакина, 

Г.С. Щёголева 

Русский язык 

«Сборник 

диктантов и 

самостоятельн

ых работ (1-

4)»,-  

М.: 

Просвещение 

2014 г., 

В.П.Канакина, 

Г.С.Щеголева 

«Русский 

язык. Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 3-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват

. 

организаций», 

- М.: 

Просвещение, 

2017 г., 

В.П. Канакина 

«Русский 

язык. 

Проверочные 

работы. 4 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват

. 

организаций»,- 

М.: 

Просвещение, 

2017 г. 
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6 Литератур

ное 

чтение 

1 Климанова 

Л.Ф. 

«Литературно

е чтение. 1 

класс. Учеб. 

для 

общеобразова

т. 

учреждений. 

В 2 ч.»,-  

 М.: 

Просвещение, 

2012 г.  

Климанова 

Л.Ф., 

М.В.Бойкина 

«Литературное 

чтение. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школы 

России» 1-4 

классы», - М.: 

Просвещение, 

2014 г. 

Н.А. Стефаненко. 

«Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 1 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций», -М.: 

Просвещение, 2014 г., 

Бойкина М. В., Илюшин 

Л. С., Галактионова Т. Г. 

и др. «Литературное 

чтение. Поурочные 

разработки. 

Технологические карты 

уроков. 1 класс», - М.: 

Просвещение, 2014 г. 

«Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы. 1 

класс / 

О.Б.Логинова, 

С.Г. Яковлева; 

под редакцией 

О.Б.Логиновой

»,   

– М: 

«Просвещение

», 2015 

7 Литератур

ное 

чтение 

2 Климанова 

Л.Ф. 

«Литературно

е чтение. 2 

класс. Учеб. 

для 

общеобразова

т. 

учреждений. 

В 2 ч.»,-  

 М.: 

Просвещение, 

2012 г.  

Климанова 

Л.Ф., 

М.В.Бойкина 

«Литературное 

чтение. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школы 

России» 1-4 

классы», - М.: 

Просвещение, 

2014 г. 

Стефаненко Н.А. 

«Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 2 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений», - М.: 

Просвещение, 2012 г., 

Бойкина М. В., Илюшин 

Л. С., Галакт ионова Т. Г. 

и др. «Литературное 

чтение. Поурочные 

разработки. 

Технологические карты 

уроков. 2 класс», - М.: 

Просвещение 2014 г. 

 «Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы. 2 

класс/ 

Логинова О.Б., 

Яковлева С.Г.  

под редакцией 

О.Б.Логиновой

»,  

 - М: 

Просвещение, 

2012 г. 

8 Литератур

ное 

чтение 

3 Климанова 

Л.Ф. 

«Литературно

е чтение. 3 

класс. Учеб. 

для 

общеобразова

т. 

учреждений. 

В 2 ч.»,- 

 М.: 

Просвещение, 

2013 г.  

Климанова 

Л.Ф., 

М.В.Бойкина 

«Литературное 

чтение. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школы 

России» 1-4 

классы», - М.: 

Просвещение, 

2014 г. 

Стефаненко Н.А. 

«Литературное чтение 

Методические 

рекомендации. 3 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений», - М.: 

Просвещение, 2012 г., 

Бойкина М. В., Илюшин 

Л. С., Галактионова Т. Г. 

и др. «Литературное 

чтение. Поурочные 

разработки. 

Технологические карты 

уроков. 3 класс», - М.: 

Просвещение, 2014 г. 

«Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы. 3 

класс / 

О.Б.Логинова, 

С.Г. Яковлева; 

под редакцией 

О.Б.Логиновой

»,   

– М: 

«Просвещение

», 2015 
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9 Литератур

ное 

чтение 

4 Климанова 

Л.Ф. 

«Литературно

е чтение. 4 

класс. Учеб. 

для 

общеобразова

т. 

организаций. 

В 2 ч.»,- 

 М.: Прос  

вещение, 2013 

г.  

 

Климанова 

Л.Ф., 

М.В.Бойкина 

«Литературное 

чтение. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школы 

России» 1-4 

классы», - М.: 

Просвещение, 

2014 г. 

Н.А. Стефаненко. 

Е.А. Горелова. 

«Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 4 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений»», - М.: 

Просвещение,  

2013 г., 

Бойкина М. В., Илюшин 

Л. С., Галактионова Т. Г. 

и др. «Литературное 

чтение. Поурочные 

разработки. 

Технологические карты 

уроков. 4 класс»,- М.: 

Просвещение, 2015 г. 

«Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы. 4 

класс / 

О.Б.Логинова, 

С.Г. Яковлева; 

под редакцией 

О.Б.Логиновой

»,   

– М: 

«Просвещение

», 2019 г. 

10 Иностран

ный язык 

2 Английский 

язык: 2 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

организаций: 

в 2ч. / [ М.В. 

Вербицкая, Б. 

Эббс, Э. 

Уорелл, Э. 

Уорд]; под. 

редакцией 

М.В. 

Вербицкой, – 

М.: Вентана – 

Граф, 2018 г. 

Вербицкая 

М.В. 

Английский 

язык: 2 – 4 

классы: 

программа/ 

М.В. 

Вербицкая. – 

М.: Вентана-

Граф,  

2016 г.  

Английский язык: 2 

класс: пособие для 

учителя / 

[М.В,Вербицкая, О.В. 

Орлова, О.С. Миндрул, 

Б.Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд]; под. редакцией 

М.В. Вербицкой. – М. 

:Вентана – Граф, 2015 г.  

КИМы есть в 

пособии: 

Английский 

язык: 2 класс: 

пособие для 

учителя / 

[М.В,Вербицка

я, О.В. Орлова, 

О.С. Миндрул, 

Б.Эббс, Э. 

Уорелл, Э. 

Уорд]; под. 

редакцией 

М.В. 

Вербицкой. – 

М. :Вентана – 

Граф, 2017 г. 

11 Иностран

ный язык 

3 Английский 

язык: 3 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

организаций: 

в 2ч. / [ М.В. 

Вербицкая, Б. 

Эббс, Э. 

Уорелл, Э. 

Уорд]; под. 

редакцией 

М.В. 

Вербицкой, - 

М.: Вентана – 

Граф, 2018 г. 

Вербицкая 

М.В. 

Английский 

язык: 2 – 4 

классы: 

программа/ 

М.В. 

Вербицкая. – 

М.: Вентана-

Граф,  

2016 г.  

Английский язык: 3 

класс: пособие для 

учителя / 

[М.В,Вербицкая, Б. Эббс, 

Э. Уорелл, Э. Уорд]; под. 

редакцией М.В. 

Вербицкой. – М. :Вентана 

– Граф, 2016 г.  

КИМы есть в 

пособии: 

Английский 

язык: 3 класс: 

пособие для 

учителя / 

[М.В,Вербицка

я, Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. 

Уорд]; под. 

редакцией 

М.В. 

Вербицкой. – 

М. :Вентана – 

Граф, 2016 г. 
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12 Иностран

ный язык 

4 Английский 

язык: 4 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

организаций: 

в 2ч. / [ М.В. 

Вербицкая, Б. 

Эббс, Э. 

Уорелл, Э. 

Уорд]; под. 

редакцией 

М.В. 

Вербицкой, - 

М.: Вентана – 

Граф, 2019 г. 

Вербицкая 

М.В. 

Английский 

язык: 2 – 4 

классы: 

программа/ 

М.В. 

Вербицкая. – 

М.: Вентана-

Граф,  

2016 г.  

М.В. Вербицкая, Т.А. 

Крюкова, А.М. 

Васильева. Английский 

язык. 4 класс. Пособие 

для учителя.- М.: 

«Вентана-Граф», 2016 г. 

КИМы есть в 

пособии: 

М.В. 

Вербицкая, 

Т.А. Крюкова, 

А.М. 

Васильева. 

Английский 

язык. 4 класс. 

Пособие для 

учителя.- М.: 

«Вентана-

Граф», 2016 г. 

13 Математи

ка 

1 Моро М.И. 

«Математика. 

1 класс. Учеб. 

для 

общеобразова

т. 

учреждений. 

В 2 ч.»,  

-М.: 

Просвещение, 

2011 г  

М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

«Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школы 

России» 1-4 

классы», - М.: 

Просвещение, 

2016 г. 

Волкова С.И., Степанова 

С.В.  

«Математика. 

Методические 

рекомендации. 1 класс: 

учебное пособие для 

общеобразоват. 

организаций», -М.:  

Просвещение, 2016 г., 

«Математика. Поурочные 

разработки. 

Технологические карты 

уроков. 1 класс», - М.: 

Просвещение, 2012 г. 

Волкова С.И. 

«Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват

. 

организаций», 

- М.:  

Просвещение, 

2014 г.  

С.И.Волкова 

«Математика. 

Проверочные 

работы.1 

класс», - М.: 

Просвещение, 

2014 г. 

С.И.Волкова 

«Математика. 

Тесты.1 

класс», - М.: 

Просвещение, 

2017 г. 
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14 Математи

ка 

2 Моро М.И. 

«Математика. 

2 класс. Учеб. 

для 

общеобразова

т. 

учреждений. 

В 2 ч.»,- М.: 

Просвещение,   

2012 г.  

М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

«Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школы 

России» 1-4 

классы», - М.: 

Просвещение, 

2016 г. 

Волкова С.И., Степанова 

С.В.  

«Математика. 

Методические 

рекомендации. 2 класс: 

учебное пособие для 

общеобразоват. 

учреждений», - М.:  

Просвещение, 2012 г., 

Будённая И. О., Илюшин 

Л. С., Галактионова Т. Г. 

и др. «Математика. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 2 класс», - М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Волкова С.И. 

«Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват

. 

организаций», 

- М.:  

Просвещение, 

2014 г.  

С.И.Волкова 

«Математика. 

Проверочные 

работы.2 

класс», - М.: 

Просвещение, 

2014 г. 

С.И.Волкова 

«Математика. 

Тесты.2 

класс», - М.: 

Просвещение, 

2017 г. 
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15 Математи

ка 

3 Моро М.И. 

«Математика. 

3 класс. Учеб. 

для 

общеобразова

т. 

учреждений. 

В 2 ч. », -М.: 

Просвещение,  

2012 г  

М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

«Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школы 

России» 1-4 

классы», - М.: 

Просвещение, 

2016 г. 

Волкова С.И., Степанова 

С.В.  

«Математика. 

Методические 

рекомендации. 3 класс: 

учебное пособие для 

общеобразоват. 

организаций», -М.:  

Просвещение, 2014 г., 

Будённая И. О., Илюшин 

Л. С., Галактионова Т. Г. 

и др. «Математика. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 3 класс», -М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Волкова С.И. 

«Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват

. 

организаций», 

- М.:  

Просвещение, 

2014 г.  

С.И.Волкова 

«Математика. 

Проверочные 

работы.3 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразоват

. 

организаций», 

- М.: 

Просвещение, 

2018 г. 

С.И.Волкова 

«Математика. 

Тесты.3 класс: 

учебное 

пособие для 

общеобразоват

. 

организаций», 

- М.: 

Просвещение, 

2017 г. 
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16 Математи

ка 

4 Моро М.И. 

«Математика. 

4 кл.: учебник 

для 

общеобразова

т. 

организаций. 

В 2 ч.»,- М.: 

Просвещение,  

2013 г  

М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

«Математика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школы 

России» 1-4 

классы», - М.: 

Просвещение, 

2016 г. 

Волкова С.И., Степанова 

С.В.  

«Математика. 

Методические 

рекомендации. 4 класс: 

учебное пособие для 

общеобразоват. 

организаций»,- М.: 

Просвещение, 2017 г., 

Будённая И. О., Илюшин 

Л. С., Галактионова Т. Г. 

и др. «Математика. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 4 класс», -М.: 

Просвещение 

2014 г. 

Волкова С.И. 

«Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват

. 

организаций», 

- М.:  

Просвещение, 

2014 г.  

С.И.Волкова 

«Математика. 

Проверочные 

работы. 4 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват

. 

организаций», 

- М.: 

Просвещение, 

2017 г. 

С.И.Волкова 

«Математика. 

Тесты. 4 

класс», - М.: 

Просвещение, 

2014 г. 

17 Окружаю

щий 

мир 

1 Плешаков 

А.А. 

«Окружающи

й мир. 1 класс. 

Учеб. для 

общеобразова

т. 

организаций»,

- М.: 

Просвещение, 

2015 г.  

А.А. Плешаков 

«Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школы 

России» 1-4 

классы», - М.: 

Просвещение, 

2014 г. 

А.А. Плешаков. 

«Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 1 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций», -М.: 

Просвещение,2014 г., 

Глаголева Ю. И., 

Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

«Окружающий мир. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 1 класс»,- М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Плешаков А. 

А., Плешаков 

С. А. 

«Окружающий 

мир. 

Проверочные 

работы. 1 

класс», - М.:  

Просвещение, 

2016 г., 

Плешаков А. 

А., Назарова З. 

Д. 

«Окружающий 

мир. Тесты. 1 

класс», -М.: 

Просвещение, 

2016 г. 
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18 Окружаю

щий 

мир 

2 Плешаков 

А.А. 

«Окружающи

й мир. 2 класс. 

Учеб. для 

общеобразова

т. 

учреждений. 

В 2 ч.»,- М.: 

Просвещение,  

2012 г.  

А.А. Плешаков 

«Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школы 

России» 1-4 

классы», - М.: 

Просвещение, 

2014 г. 

А.А. Плешаков, Соловьёв 

А.Е. 

«Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 2 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений»,- М.: 

Просвещение, 2012 г.  

Глаголева Ю. И., 

Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

«Окружающий мир. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 2 класс», -М.: 

Просвещение, 2014 г.  

  

Плешаков А. 

А., Плешаков 

С. А. 

«Окружающий 

мир. 

Проверочные 

работы. 2 

класс», - М.:  

Просвещение, 

2017 г., 

Плешаков А. 

А., Назарова З. 

Д. 

«Окружающий 

мир. Тесты. 2 

класс», - М.: 

Просвещение, 

2016 г. 

19 Окружаю

щий 

мир 

3 Плешаков 

А.А. 

«Окружающи

й мир. 3 класс. 

Учеб. для 

общеобразова

т. 

учреждений. 

В 2 ч.»,- М.: 

Просвещение, 

2013г.  

А.А. Плешаков 

«Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школы 

России» 1-4 

классы», - М.: 

Просвещение, 

2014 г. 

А.А. Плешаков, Н.М. 

Белянкова, А.С. 

Соловьева 

«Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 3 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений», -М.: 

Просвещение,2012 г., 

Глаголева Ю. И., Илюшин 

Л. С., Галактионова Т. Г. 

и др. «Окружающий мир. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 3 класс»,- М.: 

Просвещение, 2014 г. 

А.А. 

Плешаков, 

Н.Н.Гара, 

З.Д. Назарова 

«Окружающий 

мир. Тесты. 3 

класс», - М.: 

Просвещение, 

2014 г. 

Плешаков А. 

А., Плешаков 

С. А. 

«Окружающий 

мир. 

Проверочные 

работы. 3 

класс», - М.:  

Просвещение, 

2017 г. 

20 Окружаю

щий 

мир 

4 Плешаков 

А.А., 

Крючкова 

Е.А. 

«Окружающи

й мир. 4 кл.: 

учебник для 

общеобразова

т. 

организаций. 

В 2 ч.», - М.: 

Просвещение,   

2014 г.  

А.А. Плешаков 

«Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школы 

России» 1-4 

классы», - М.: 

Просвещение, 

2014 г. 

А.А. Плешаков. 

«Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 4 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций», -М.: 

Просвещение, 2015 г., 

Глаголева Ю. И., 

Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

«Окружающий мир. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 4 класс»,  -М.: 

Просвещение, 2014 г. 

А.А. 

Плешаков, 

Н.Н.Гара, 

З.Д.Назарова 

«Окружающий 

мир. Тесты. 4 

класс: учеб. 

пособое для 

общеобразоват

. 

организаций», 

М.: 

Просвещение, 

2017 г. 
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21 Музыка 1 Критская Е.Д. 

«Музыка. 1 

класс: учеб. 

для 

общеобразова

т. 

учреждений»,- 

М.:Просвещен

ие, 2011 г. 

Г.П.Сергеева,  

Е.Д. Критская, 

Т.С.Шмагина 

«Музыка. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской 

1-4 классы: 

учеб. пособие 

для учителей 

общеобразоват

ельных 

организаций», 

- М.:  

Просвещение, 

2017 г. 

Г.П.Сергеева,  

Е.Д. Критская,  

Т.С.Шмагина 

 «Уроки музыки. 

Поурочные разработки 1-4 

классы», -  М.: 

Просвещение, 2015 г., 

Критская Е. Д., Сергеева 

Г. П., Шмагина Т. С. 

Музыка. 

«Фонохрестоматия 

музыкального материала. 

(CD MP3)», -М.: 

Просвещение, 2014 г. – 

1,2,3,4 класс 

 

22 Музыка 2 Критская Е.Д. 

«Музыка. 2 

класс: учеб. 

для 

общеобразова

т. 

организаций»,

- 

М.:Просвещен

ие, 2013 г. 

23 Музыка 3 Критская Е.Д. 

«Музыка. 3 

класс: учеб. 

для 

общеобразова

т. 

учреждений»,- 

М.:Просвещен

ие, 2013 г. 

24 Музыка 4 Критская Е.Д. 

«Музыка. 4 

класс: учеб. 

для 

общеобразова

т. 

учреждений»,- 

М.:Просвещен

ие, 2014 г. 
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25 Изобразит

ельное 

искусство 

1 Неменская Л. 

А. 

«Изобразител

ьное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь. 1 

класс: учеб. 

для 

общеобразова

т. 

учреждений». 

- 

М.:Просвещен

ие, 2012 г. 

 

«Изобразитель

ное искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников под 

редакцией 

Б.М.Неменског

о. 1-4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват

. 

организаций»,- 

М.: 

Просвещение, 

2014 г. 

Б.М.Неменский  

«Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы», -

М.: Просвещение, 2014 г. 

 

26 Изобразит

ельное 

искусство 

2 Коротеева Е. 

И. 

«Изобразител

ьное 

искусство. 

Искусство и 

ты. 2 класс: 

учеб. для 

общеобразова

т. 

учреждений», 

- 

М.:Просвещен

ие, 2012 г. 

 

«Изобразитель

ное искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников под 

редакцией 

Б.М.Неменског

о. 1-4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват

. 

организаций»,- 

М.: 

Просвещение, 

2014 г. 

Б.М.Неменский  

«Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы», -

М.: Просвещение, 2014 г. 
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27 Изобразит

ельное 

искусство 

3 Горяева Н. А., 

Неменская Л. 

А., Питерских 

А. С. и др. 

«Изобразител

ьное 

искусство. 

Искусство 

вокруг нас. 3 

класс: учеб. 

для 

общеобразова

т. 

учреждений»,  

-

М.:Просвещен

ие, 2013 г. 

«Изобразитель

ное искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников под 

редакцией 

Б.М.Неменског

о. 1-4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват

. 

организаций»,- 

М.: 

Просвещение, 

2014 г. 

Б.М.Неменский  

«Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы», -

М.: Просвещение, 2014 г. 

 

28 Изобразит

ельное 

искусство 

4 Неменская Л. 

А. 

«Изобразител

ьное 

искусство. 

Каждый 

народ – 

художник. 4 

класс: учеб. 

для 

общеобразова

т. 

организаций», 

- 

М.:Просвещен

ие, 2014 г. 

«Изобразитель

ное искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников под 

редакцией 

Б.М.Неменског

о. 1-4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват

. 

организаций»,- 

М.: 

Просвещение, 

2014 г. 

Б.М.Неменский  

«Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы», -

М.: Просвещение, 2014 г. 
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29 Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

4 Кураев О.В. 

«Основы 

православной 

культуры», М. 

«Просвещени

е», 2012 г. 

Авторская 

программа 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

А.Я Данилюк 

4-5 классы 

«Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики». М., 

«Просвещение

», 

2014 г. 

Обернихина Г.А. 

«Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы православной 

культуры. 

Методическое пособие. 4 

класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций», М., 

«Просвещение»,  

2014 г., 

 

 

30 Технологи

я 

1 Роговцева 

Н.И. 

«Технология. 

1 класс. Учеб. 

для 

общеобразова

т. 

учреждений»,-  

М.: 

Просвещение, 

2011 г.  

 Роговцева 

Н.И. 

«Технология. 

Рабочие 

программы. 1-

4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват

. учреждений», 

-М.: 

Просвещение,  

2012г. 

Н.В. Шипилова, Н.И. 

Роговцева, С.В. 

Анащенкова.. 

«Технология. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 

1 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений», - М.: 

Просвещение, 

2013 г. 

Н.И.Роговцева 

«Технология. Поурочные 

разработки: 

Технологические карты 

уроков: 1 класс: Пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений», М., 

Просвещение, 2014 г. 
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31 Технологи

я 

2 Роговцева 

Н.И. 

«Технология. 

2 класс. Учеб. 

для 

общеобразова

т. 

учреждений»,-  

М.: 

Просвещение, 

2012 г.  

 Роговцева 

Н.И. 

«Технология. 

Рабочие 

программы. 1-

4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват

. учреждений», 

-М.: 

Просвещение,  

2012г. 

Н.В. Шипилова, Н.И. 

Роговцева,  

«Технология.  

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 

2 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений », - М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Н.И.Роговцева 

«Технология. Поурочные 

разработки: 

Технологические карты 

уроков: 2 класс: Пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений», М., 

Просвещение, 2014 г. 

 

32 Технологи

я 

3 Роговцева 

Н.И. 

«Технология. 

3 класс. Учеб. 

для 

общеобразова

т. 

учреждений»,-  

М.: 

Просвещение, 

2013 г.  

 Роговцева 

Н.И. 

«Технология. 

Рабочие 

программы. 1-

4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват

. учреждений», 

-М.: 

Просвещение,  

2012 г. 

Н.В. Шипилова,  

Н.И. Роговцева,  

С.В.Анащенкова 

«Технология.  

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 

3 класс», - М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Н.И.Роговцева 

«Технология. Поурочные 

разработки: 

Технологические карты 

уроков: 3 класс: Пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений», М., 

Просвещение, 2013 г. 

 

33 Технологи

я 

4 Роговцева 

Н.И. 

«Технология. 

3 класс. Учеб. 

для 

общеобразова

т. 

организаций»,

-  М.: 

Просвещение, 

2014 г.  

 Роговцева 

Н.И. 

«Технология. 

Рабочие 

программы. 1-

4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват

. учреждений», 

-М.: 

Просвещение,  

2012г. 

Н.И.Роговцева 

«Технология. Поурочные 

разработки: 

Технологические карты 

уроков: 4 класс: Пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений», М., 

Просвещение, 2014 г. 
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34 Физическ

ая 

культура 

1-4 В.И. Лях. 

«Физическая 

культура. 1-4 

классы: 

учебник для  

общеобразова

тельных 

учреждений»,  

-М.: 

Просвещение, 

2011 г. 

В.И. Лях. 

«Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

В.И. Ляха. 1-4 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват

ельных 

учреждений», 

М. 

«Просвещение

», 2012 г. 

В.И.Лях «Физическая 

культура. Методические 

рекомендации. 1-4 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций», М. 

«Просвещение», 2014 г. 

 

 

Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений 

В описании приводятся рекомендованные технические характеристики средств 

информационных и коммуникационных технологий. Это вызвано их быстрым развитием 

на современном этапе, а также снижением стоимости на фоне повышения стоимости 

традиционного учебного оборудования. Значительная часть учебных материалов, 

входящих в данный перечень, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, 

таблицы, диаграммы могут быть представлены не на полиграфических, а на цифровых 

(электронных) носителях. Использование цифровых образовательных ресурсов повышает 

эффективность учебных материалов, прежде всего за счет использования интерактивности 

и возможностей деятельностного подхода. Широкое использование цифровых ресурсов 

позволяет снизить стоимость затрат на размножение и доставку за счет низкой стоимости 

копирования и использования Интернет для распространения. 

Количество учебного оборудования приводится в требованиях в расчете на один 

учебный кабинет. При этом использование значительной части указанных технических 

средств связано с решением не только внутрипредметных, но и общеучебных задач. 

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического 

обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (25 учащихся). 

 

Создание в МБОУ «ООШ № 15» информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

№ Средства обучения Количество 

средств 

1 Технические средства   

 компьютер 31 

 ноутбук 12 

 мультимедийный проектор 17 

 интерактивная доска 3 

 экран 15 

 принтер 11 

 цифровой фотоаппарат 1 

 цифровая видеокамера 1 
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 микрофон  2 

 МФУ 11 

2 Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки  

 

 разработка планов, дорожных карт  да 

 заключение договоров  да   

 подготовка локальных актов  да 

3 Отображение образовательного процесса в информационной 

среде:  

 

 ведение электронных журналов  частично   

 размещение домашних заданий (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта)  

частично   

 размещение результатов выполнения аттестационных работ 

обучающихся   

частично 

 размещение творческих работ учителей и обучающихся  частично   

 осуществление связи учителей, администрации, родителей, 

Учредителя  

частично 

 осуществление методической поддержки учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция)  

частично 

4 Компоненты на бумажных носителях:  

 учебники для 1 класса  имеется 

 учебники для 2 класса  имеется 

 учебники для 3 класса  имеется 

 учебники для 4 класса  имеется 

5 Компоненты на CD и DVD:     

 электронные приложения к учебникам, электронные наглядные 

пособия, электронные тренажёры, электронные практикумы  

имеются в 

наличии 

 

 

Компьютерные программы 

Вид программы Наименование программы Кем разработана Где 

применяется 

Запись дисков CDBurnerXP 4.2.2.984 Canneverdbe Limited. 

Свободно 

распространяемая  

программа 

ПК школы 

Антивирусы и 

утилиты 

Kaspersky Work Space Security, 

WinRAR, Контент Фильтр 

Комплект «Первая 

помощь 1.0» 

ПК школы 

Графика и 

дизайн 

Adobe Creative Suite 2.3 Premium, 

Adobe Creative Suite 3 Production 

Premium, Corel Paint Shop Pro 

PHOTO XI Russian, Corel Painter 

Essentials 3 English, CorelDRAW 

Graphics Suite X3 Russian, Microsoft 

Visio Professional 2007, КОМПАС-

3D LT V10, КОМПАС-3D LT V9,  

Комплект «Первая 

помощь 1.0» 

Учебная 

деятельность 

Интернет: 

создание 

сайтов 

Microsoft Office FrontPage 2003, 

Microsoft Office SharePoint Designer 

2007, 

Комплект «Первая 

помощь 1.0» 

Учебная 

деятельность 

Операционные 

системы 

Microsoft Vista Business Edition 

Upgrade, Microsoft Windows 2000 

Professional, Microsoft Windows XP 

Комплект «Первая 

помощь 1.0» 

ПК школы 

http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=5
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=45
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=53
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=108
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=113
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=113
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=120
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=120
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=125
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=125
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=116
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=116
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=133
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=133
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=73103
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=73103
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=123
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=152
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=155
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=155
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=72
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=72
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=66
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=66
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=60
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with SP2 

Офисный пакет Microsoft Office Enterprise 2007 

Russian, Microsoft Office 

Professional 2003 Rus 

Комплект «Первая 

помощь 1.0» 

ПК школы, 

учебная 

деятельность 

Поиск Персональный поиск Яндекса, 

Яндекс.Бар 

Комплект «Первая 

помощь 1.0» 

ПК школы 

Программирова

ние 

1С:Предприятие 8. Версия для 

обучения программированию, 

Borland Developer Studio, Borland 

Pascal 7.0, Borland Turbo Pascal 7.0, 

Microsoft Visual Studio Pro 2005 

Eng 

Комплект «Первая 

помощь 1.0» 

Учебная 

деятельность 

Распознавание 

текста 

ABBYY Finereader 8.0 Study Edition Комплект «Первая 

помощь 1.0» 

ПК школы 

Словари ABBYY Lingvo 12 Study Edition Комплект «Первая 

помощь 1.0» 

ПК школы, 

учебная 

деятельность 

Управление 

школой 

1С:Управление школой Комплект «Первая 

помощь 1.0» 

Управленческая 

деятельность 

 

Использование ТСО и КТ в образовательном процессе ОУ, в управлении ОУ (виды работ) 

1. На уроках: просмотр видеофрагментов (литературных,  научно-популярных),  

демонстрационный эксперимент,  работа с интерактивными моделями,  тестирование 

учащихся по предметам, слайдовая  защита проектов,  работа учащихся в интернет, изучения 

языка программирования  Паскаль  на уроках информатики .  

2. Внеурочная деятельность: работа в интернет, создание слайдов, слайдовая защита проектов. 
3. В управлении ОУ: мониторинг образовательного процесса в лицее, электронная почта,  

интернет, сайт лицея, Сетевой город. 

 

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства педагогических кадров, а также улучшение 

условий образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой ООП 

НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих 

задач:  

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей;  

 мотивация педагогов к участию в инновационной деятельности;  
 совершенствование системы стимулирования педагогов и оценки качества их 

труда;  

 совершенствование инфраструктуры школы с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

СанПиН;  

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение БИЦ учебниками (в 

том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС;  

 развитие информационной образовательной среды;  
 развитие системы мониторинга качества образования школы;  

 создание условий для достижения обучающимися высокого уровня готовности к 
обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ 

воспитания и дополнительного образования.  

 

http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=78
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=78
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=84
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=84
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=137
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=146
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=100
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=100
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=93
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=95
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=95
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=97
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=90
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=90
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=148
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=140
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=102
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий   

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО   

1. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО   

постоянно  

 

2.Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования ООП НОО школы 

2017г. 

3. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО   

ежегодно 

4. Корректировка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной деятельности  

По мере 

необходимо

сти 

5.Разработка:  

 — учебного плана;   

— рабочих программ учебных предметов, курсов;  —  

календарного учебного графика   

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО  

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов   

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования  

по мере 

необходимо

сти 

 3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками  

ежегодно 

III. 

Организационно

е обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО   

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС НОО 

Постоянно 

2. Организация взаимодействия школы и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Ежегодно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности  

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

НОО   

ежегодно 

2. Корректировка плана графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников школы в связи с реализацией ФГОС НОО 

2017 г 

3. Разработка плана научно - методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

V. 

Информационно

е обеспечение 

1. Размещение на сайте школы информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО   

постоянно 

2. Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и ежегодно 
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реализации 

ФГОС НОО 

результатах реализации ФГОС НОО 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение  

реализации 

ФГОС НОО  

1. Анализ материально - технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО начального общего 

образования   

ежегодно  

 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы школы требованиям ФГОС НОО  

по мере 

финансиров

ания   

3. Обеспечение соответствия санитарно гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО  

по мере 

финансиров

ания 

 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников школы   

по мере 

финансиров

ания   

 5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО  

ежегодно 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

ежегодно 

 7. Наличие доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных, региональных и иных базах данных  

постоянно  

 

 8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете  

постоянно 

 

 

3.6. Осуществление контроля по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  
Стратегическое управление реализацией основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляет директор школы совместно с Советом 

Учреждения. 

Реализация образовательной программы требует построения управления, исходя из 

необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном 

направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять 

методическое сопровождение образовательной деятельности. В управлении на 

полноправной основе включается методический совет, являющийся одновременно и 

экспертным советом. Методический совет школы призван проводить экспертную оценку 

программ, учебных планов, внедряемых в образовательную деятельность, на основе 

анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. Методический совет 

обязан давать рекомендации по изменению содержания образования, выбора средств и 

методов обучения, воспитания, развития.  

Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора 

по учебной (научно – методической) работе.  

Руководители методических объединений:  

 анализируют состояние учебно-методической работы в определенной предметной 

области и разрабатывают предложения по повышению качества образовательной 

деятельности;  

 обеспечивают    освоение    и    использование    современных    педагогических 
технологий, методов и приемов обучения и воспитания учащихся;  

 повышают активность педагогов по участию в конкурсах профессионального 
мастерства;  
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 способствуют   повышению       профессиональной    компетентности    педагогов 
(психологическая, методическая, педагогическая компетентности, формирование 

исследовательских навыков, самообразование);  

 способствуют совершенствованию учебно–воспитательного процесса, организации 
внеурочной деятельности;  

 организуют работу с одаренными детьми;  
 накапливают методические материалы, создают банк методических идей. 
На психолого - педагогическую службу ложится ответственность за психолого-

педагогическую диагностику способностей, возможностей обучающихся, с последующим 

определением образовательных программ, которые обучающийся может освоить.   

За организацию воспитательной работы несет ответственность заместитель директора 

по воспитательной работе с органами ученического самоуправления. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несет 

воспитательная служба школы и непосредственные руководители секций, кружков. 

Общие принципы управления отражены в Уставе школы.   

Практико-организационные мероприятия по реализации основной образовательной 

программы осуществляются в соответствии с нормативными документами и 

рекомендациями в области образования. 
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