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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Новобурановская 

средняя общеобразовательная школа» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ 

«Новобурановская СОШ» – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

  В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования осуществляется: 

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной 

деятельности; 

- гражданского и патриотического воспитания обучающихся; 

освоение российских традиционных ценностей, нравственных норм и правил поведения; приобщение и 

культурному наследию России, духовно-нравственным ценностям российского народа; 

-трудовое, экологическое, физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

обучающихся; 

-развитие познавательных интересов, ценностного отношения к образованию, опыта учебно-

познавательной деятельности. 

 Задачи реализации образовательной программы:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее -дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды  

 ООП НОО ориентирована на становление характеристик выпускника школы, в соответствии с 

требованиями Стандарта: 

- любящего и уважающего свой народ, свой край и свою Родину - Россию; 

- уважающего и осваивающего в деятельности традиционные духовно-нравственные и социокультурные 

ценности семьи, общества и народов Российской Федерации; 

- владеющего основами умения учиться, способного к организации собственной учебной деятельности; 

- выполняющего правила и нормы поведения, принятые в обществе; 
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- способного понимать последствия своих действий, оценивать поступки свои и других людей; 

- доброжелательного по отношению к окружающим, способного сопереживать; умеющего слушать 

собеседника, готового высказывать и пояснять свое мнение; 

- уважительно относящегося к труду, участвующего в разных видах деятельности; 

- любознательного, заинтересованно познающего мир; 

- проявляющего интерес к произведениям отечественной и мировой литературы и искусства; 

- выполняющего правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни, в том числе в 

информационном пространстве. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального общего 

образования 

 В основе формирования  основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

-воспитание с целью развития 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 

как цели и основного результата образования; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

-учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей обучения и воспитания и 

путей их достижения; 

-разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих: рост 

творческого потенциала и познавательных мотивов; формирование предпосылок к развитию внутренней 

позиции личности; обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего 

образования; 

-гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, что создает основу для личностного развития и 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов 

деятельности, освоения социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения. 

 В основе формирования основной образовательной программы лежат следующие принципы. 
Принцип личностной ориентированности образования. Под личностно ориентированным 

образованием, понимается образование, обеспечивающее развитие, саморазвитие и продуктивную 

самореализацию личности ученика, происходящую с опорой на его индивидуальные особенности, как 

субъекта познания и его предметной деятельности. 

Гуманизация содержания образования. Построение отношений участников образовательного 

процесса на основе смены стиля педагогического общения - от авторитарного к демократическому. 

Результат гуманистической направленности в образовании - становление человека, способного к 

сопереживанию, готового к свободному гуманистически ориентированному выбору и индивидуальному 

интеллектуальному усилию, уважающего себя и способного уважать других. 

Принцип универсальности. Преодоление устаревшей идеи сведения образования к простой 
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передаче знаний, формирование с помощью образования социального человека, раскрытие его природной 

сущности, формирование его во всей полноте возможностей, данных ему природой. 

Фундаментальности и научности знаний. Концептуальное изучение законов мира, 

направленность образования на универсальные и обобщенные знания, на формирование общей культуры 

и развития мышления. Предполагает развитие у обучающихся современного научного мировоззрения, 

понимание места и роли человека в мире, в обществе; постоянное обновление содержания учебных 

программ и пособий на основании новейших достижений в соответствующей области науки, в педагогике 

и педагогической психологии: создание эффективной системы научно - методического информирования 

педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры. 

Принцип демократичности. Предполагает организацию всей школьной деятельности на основе 

подходов, противоположных авторитарности, бюрократизации, с одной стороны, и анархической 

вседозволенности - с другой, реализуется в системе обучения и воспитания через: разработку системы 

локальных актов, определяющих содержание, цели, по определенным направлениям деятельности в 

Школе; создание отношений в коллективе на основе взаимного уважения прав и свобод всех участников 

образовательного процесса; разработка и внедрение в Школе ученического самоуправления; развитие 

коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления школой с равноправным участием 

педагогов, родителей, учащихся; постепенная передача полномочий администрации и педагогического 

коллектива детскому коллективу в работе по организации жизни школы, класса; развитие гражданской 

инициативы, приобретение практического опыта участия в современных демократических процессах. 

Принцип открытости школьного пространства. Предполагает обмен информацией с 

окружающей социально-культурной средой, включѐнность педагогического и ученического коллектива в 

жизнь города, привлечение родительской общественности к выработке и принятию важных для школы 

решений. 

Состав участников образовательных отношений МБОУ «Новобурановская СОШ» 

 ООП НОО  адресована участникам образовательных отношений МБОУ «Новобурановская СОШ»: 

Обучающиеся - дети, достигшие школьного возраста, не младше 6,5 лет  

Педагогические работники общеобразовательного учреждения, изучившие требования, предъявляемые 

к ООП НОО, владеющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное 

образование.  

Родители (законные представители) обучающихся, изучившие особенности ООП, нормативные 

документы и локальные акты, обеспечивающие ее выполнение. 

Общая  характеристика основной образовательной программы начального общего образования 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Новобурановская 

СОШ»  определяет содержание начального общего образования и направлена на: формирование общей 

культуры; личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное, социальное и 

интеллектуальное; создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность; развитие творческих способностей; саморазвитие; 

самосовершенствование; самостоятельность; сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

  Основная  образовательная  программа начального общего образования МБОУ «Новобурановская 

СОШ» содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

обучающимися образовательной программы начального общего образования,  систему оценки  освоения 

образовательной программы начального общего образования. 

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, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;  

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  
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• 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;  

-  календарный учебный график;  

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

      ООП НОО сформирована:  

- с учетом образовательных потребностей обучающихся, социального заказа, а также приоритетных 

направлений деятельности школы;  

- с ориентаций на соблюдение принципов вариативности, преемственности и успешности обучающихся; 

на обеспечение равных возможностей получения качественного образования и индивидуального развития 

всех обучающихся.  

          Важнейшей частью образовательной программы является учебный план школы, который содержит 

две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

включающую, в том числе внеурочную деятельность  

           Учебный план начальной школы фиксирует состав учебных предметов и запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей), распределение учебного времени по классам, обеспечивает 

личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие обучающихся.  

           Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с действующими 

санитарными нормами. 

        Формирование ключевых компетентностей учащихся в решении учебных и практических задач 

реализуется через использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа,  УМК «Школа России».  

Педагоги школы стремятся к тому, чтобы в ходе образовательного процесса ученик не столько 

накапливал багаж знаний и умений, сколько приобретал способность самостоятельно и совместно с 

другими участниками образовательного процесса ставить осмысленные цели, выстраивать ситуации 

самообразования, искать и продуцировать средства и способы разрешения проблем, т.е. становился 

самостоятельным, инициативным и креативным.  

         Система условий реализации ООП НОО разработана в соответствии с требованиями ФГОС, 

включает описание имеющихся условий (кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических), учебно-методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса, путей и средств их улучшения.  

 Образовательная программа начального общего образования школы создана с учетом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
  Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства МБОУ «Новобурановская СОШ» для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. Внеурочная деятельность осуществляется в рамках расписания во второй половине дня. 

Часы, отведѐнные на внеурочную деятельность, реализуются по выбору обучающихся и родителей в 

объеме не менее 3 часов в неделю и не более 5 часов в неделю на одного обучающегося. 

  Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательном учреждении, создание 

благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное), в 

том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, соревнования. 



8 

 

  Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей. 

Спортивно-оздоровительное направление 
  Программы данного направления внеурочной деятельности ставят целью развитие личности 

ребенка, воспитания важных личностных качеств: выносливости, системности, логики, дисциплины и 

других элементов культуры мышления; памяти, внимания, наблюдательности, обеспечивают понимание 

ценности здорового образа жизни. 

Общекультурное направление 
          Программы направлены на развитие творческих способностей, художественного вкуса, мелкой 

моторики и мотивации детей к творчеству через работу с тканью, бумагой, красками. В ходе реализации 

программ у учащихся формируются активная жизненная позиция, самокритичность, требовательность, 

волевые качества. 

Общеинтеллектуальное направление 
  Целью программ общеинтеллектуального направления является трансформация процесса развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития. 

Духовно-нравственное направление 
  Направлено на формирование бережного отношения к природе родного края, к культурно - 

историческому наследию предков, к семье. Воспитание патриотических чувств проводится через 

осознание ребенком причастности ко всем процессам, происходящим в родном крае, стране через выбор 

активной жизненной позиции, через осознание своей значимости, неповторимости. 

Социальное направление 
          Программы предполагают проведение учащимися самостоятельных исследований и выполнение 

творческих проектов. Занятия выстраиваются так, что степень самостоятельности учеников в процессе 

исследовательского поиска постепенно возрастает. Содержание и организация мероприятий для 

управления процессом решения задач  исследовательского обучения выстраиваются так, что знать, что 

учащиеся понимают важность и значимость результатов своей работы для других людей. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Новобурановская СОШ» 

-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки, 

используемой в МБОУ «Новобурановская СОШ»;  

-являются содержательной и критериальной основой для разработки основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе для разработки рабочих программ учебных 

предметов, отбора учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Новобурановская СОШ» в соответствии с требованиями Стандарта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка результатов деятельности системы 

образования МБОУ «Новобурановская СОШ»  учитывает планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

 ФГОС НОО устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

-  личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, учебно-

познавательная мотивация к познанию и обучению, ценностно-смысловые ориентации и установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социально значимые личностные 

качества, понимание основ российской гражданской идентичности, активное участие в деятельности; 
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- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования отражают у обучающихся: 

1) 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) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
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целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, отражают: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

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

передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

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, 



11 

 

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. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

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

этикета; 

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

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц 

и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной 

и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном 

языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

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

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

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. 
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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. 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

свершения, открытия, победы; 

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

культуре, природе нашей страны, ее 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. 

Основы религиозных культур и светской этики  

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; 

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. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности 

в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 
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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. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том 

числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы НОО осуществляется на основе локальных актов МБОУ «Новобурановская СОШ»,  

устанавливающих правила организации и осуществления текущей, промежуточной аттестации и перевода 

обучающихся, критериев и нормы оценивания предметных результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Новобурановская СОШ» представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между 

собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией). 
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Внутренняя и внешняя оценки построены на одной и той же критериальной основе, при этом 

внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задает общие ориентиры образовательного процесса 

посредством уточнения содержательной и критериальной основы всей системы оценки, в том числе и 

внутренней. 

Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в результатах 

самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями; в промежуточных и 

итоговой оценках обучающихся и в решении педагогического совета школы о переводе ученика в 

следующий класс или на следующий уровень обучения. 

Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами, уполномоченными вести 

оценочную деятельность, в рамках следующих регламентированных процедур: государственная итоговая 

аттестация выпускников; мониторинговые исследования качества образования. 

Система оценки разработана на основе оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, ФГОС, Программы УМК «Школа 

России». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности 

к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления 

к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы. 

Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации учебной 
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деятельности, знания моральных норм и морально-этических суждений фиксируется в качественной 

характеристике обучающегося при переходе из начальной школы в основную. 

Для оценки личностных результатов используются различные методики. 

Методики для диагностики сформированности личностных результатов учащихся: 

1. «Лесенка» (1- 4класс) 

2. «Самооценка» (Б. Лонг) 

3. Оценка школьной мотивации (1- 4 класс) (Н. Лусканова) 

4. Беседа о школе (мотивация) (1 класс) (модифицированная методика Т.А. Нежновой,  А. Л. 

Венгера) 

5. Сформированность познавательных интересов и инициативы (1класс) 

6. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2класс) 

7. «Незаконченные предложения» (3-4класс) 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

-способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение планировать собственную 

деятельность; умение контролировать и оценивать свои действия; проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

-логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления аналогий; 

-умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана, 

а также средствами внеурочной деятельности. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, умения работать с информацией и умения работать в 

сотрудничестве. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение 

задач творческого и поискового характера, комплексные работы на межпредметной основе, групповой 

проект. 

Система оценки метапредметных результатов уровневая. 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об усвоении 

опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени, и о 

правильном выполнении учебных действий для решения простых учебныхдействий в рамках диапазона 

(круга) задач, построенных на опорном учебном материале; оспособности использовать действия для 

решения простых учебных и учебно-практическихзадач (как правило, знакомых и освоенных в процессе 

обучения). Оценка достижения этогоуровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в 

которых очевиден способрешения. 

Повышенный и высокий уровни достижения планируемых результатов свидетельствуют об 

усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени, 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Оценка достижения этих 

уровней осуществляется с помощью задач (заданий), в которых нет явного указания на способ 

выполнения, и ученику приходится самостоятельно выбирать один из изученных способов или 

создавать новый способ, объединяя изученные и трансформируя их. 

Недостаточный, пониженный уровень достижения планируемых результатов свидетельствует о 

не усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующей 

ступени образования. 
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Качество усвоения 

программы 

Уровень достижения Отметка 

85-100% Высокий «5» 

70 -84% Повышенный «4» 

50 -69 % Базовый «3» 

меньше 50% недостаточный, пониженный «2» 

Для оценки метапредметных результатов используются различные методики. 

Методики для диагностики сформированности регулятивных УУД: 

1. «Рисование по точкам (1 класс); 

2. Корректурная проба (2- 4 класс). 

Методики для диагностики сформированности познавательных УУД: 
1.         «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс); 

2.          Выделение существенных признаков (2 класс); 

3. Логические закономерности (3 класс); 

4. Исследование словесно-логического мышления (4 класс). 

Методики для диагностики сформированности коммуникативных УУД: 1.Узор 

под диктовку. Г.А. Цукерман (2 класс) 

2.         «Рукавички». Г.А. Цукерман (1 класс) 

4. «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже (3 класс) 

5. «Дорога к дому»; «Кто прав?». Г.А. Цукерман (4 класс) 

Инструменты оценивания: 
- Групповой проект. 

- Наблюдения. 

- Стандартные методики психолого-педагогическойдиагностики. 

- Портфолио учащегося. 

Оценка предметных результатов 

  Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

  Оценка достижения предметных результатов ведѐтся в ходе текущего и промежуточного контроля. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в классном журнале. 

          Текущее оценивание предметных знаний и умений учащихся 2-4 классов осуществляется учителями 

в соответствии с Положениями о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, критериями нормами оценивания по учебным предметам в 

МБОУ «Новобурановская СОШ».  

 Текущий контроль успеваемости обучающихся в МБОУ «Новобурановская СОШ» проводится: 

– поурочно; по темам (разделам); 

– по учебным четвертям и полугодиям. 

– формы текущего контроля (обозначены в рабочих программах по предметам): диктант, устный ответ, 

списывание, изложение, сочинение, словарный диктант, тестовая работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа (русский язык); 

- выразительное чтение, чтение по ролям, чтение наизусть, пересказ, устный ответ, контрольная работа, 

комплексная работа (литературное чтение); 

- ознакомительное чтение, изучающее чтение, просмотровое чтение, аудирование, говорение, тест, 

лексико-грамматические задания (немецкий язык); 

-контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная работа, устный ответ (математика); 

-фронтальный опрос, индивидуальный устный опрос, тестовые задания, графическая работа, практическая 

работа, викторина по теме, контрольная работа, тестирование, проекты (окружающий мир); 

-проекты, творческие работы (технология, ИЗО, музыка); 

-устный ответ, техника овладения двигательными действиями (физическая культура). 
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  Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 поурочный и контроль по темам:  

– определяется педагогами  самостоятельно с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса, содержанием образовательной программы, используемых образовательных 

технологий; 

– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов; 

по учебным четвертям и полугодиям определяется на основании результатов текущего контроля 

успеваемости в следующем порядке: 

 –по четвертям - во 2-4-х классах по предметам не  зависимо  от  недельной  нагрузки; 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной 

шкале и использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию; 

во 2–4-ых классах осуществляется  в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам 

согласно Положению о критериях и нормах оценивания по учебным предметам. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

  Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения ими 

учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования за учебный год. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– тестирования; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых образовательными программами ОУ и  индивидуальными учебными 

планами. 

Промежуточная аттестация 1 классов проводится без фиксации их достижений в классных 

журналах, личных делах, тетрадях. Успешность освоения обучающимися 1-х классов части ООП НОО по 

учебным предметам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется 

педагогом в качественной характеристике. 

  Промежуточная аттестация 2-4 классов проходит в форме четвертной и годовой аттестации. По 

результатам промежуточной аттестации выставляется годовая отметка, которая    определяется как 

среднее арифметическое четвертных отметок и выставляется в классный журнал целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в 

сроки, определяемые МБОУ «Новобурановская СОШ». Для проведения промежуточной аттестации во 

второй раз школой создается комиссия. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся, 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. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы - портфолио. В портфель достижений целесообразно включать следующие 

материалы: 
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- Выборка детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных 

занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися факультативных 

учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения (как 

ее образовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

- Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. 

На основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника 

 На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

 На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) 

итоговых работ (по русскому языку, родному 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. А оценки 

за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

 На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с 

оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм не менее 
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чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

 Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень 

общего образования. 
 В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

 Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения. 

 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 данного образовательного учреждения. 

 В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательного 

учреждения начального общего образования является регулярный мониторинг результатов 

выполнения трѐх (четырѐх) итоговых работ. 

Оценивание планируемых результатов курсов по выбору, внеурочной деятельности 

 Реализация программного материала факультативных  курсов, курсов внеурочной деятельности 

осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале. 

 Контроль  планируемых образовательных результатов обучающихся осуществляется через 

следующие формы: 

- устные и письменные опросы; 

- выполнение практических заданий; 

- составление ребусов, кроссвордов, головоломок; 

- творческие тематические выставки учащихся; 

- выполнение и защита проектов; 

- оформление тематической газеты, альбома и др.; 
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- выполнение конкурсных заданий; 

- создание игровых ситуаций; 

- выполнение олимпиадных заданий; 

2. Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом 

и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться - это способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие 

знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой 

жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. 

Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению 

обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных 

дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования 

включает: 

-описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего 

образования; 

-связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся; 

-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

-описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия. 

 У выпускника будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

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

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

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

художественной культурой. 

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

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

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

человеческой жизни; 

- эмпатии  как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

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

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

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

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

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 приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
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-формулировать собственное мнение и позицию; 

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

столкновения интересов; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнера; 

-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 ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и  сотрудничества с 

партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего 

образования 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

-формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 
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творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

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 целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей, жизненного оптимизма; 

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Образовательный процесс в начальных классах осуществляется на основе учебников УМК «Школа 

России», в которых связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отчѐтливо 

выражена. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При получении 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

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

-самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям еѐ граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

-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 учѐтом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

-умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Родной язык» обеспечивает 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. 

Результаты изучения учебного предмета «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: 

-  Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа 

- Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике. 

- Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета. 

«Литературное чтение на родном языке» Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных: 

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, 
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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). 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

-общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитию 

письменной речи; 

-формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, 

излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение 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». При получении начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических 

и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов,существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и длясоциализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

        В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

-формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

-формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 
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настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона; 

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

-формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного 

мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребѐнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

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

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям— 

целеполаганию как   формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

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

разнообразии культур; 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и 

собственной музыкально-прикладной природе; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 
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понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным 

ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

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

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

-использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения 

средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, 

жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

-готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки; 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

         -овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
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родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

        - готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

        - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

        - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм 

освоения учебного предмета «Музыка». 

        В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности. 

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

учебных действий обусловлены: 

         - ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно преобразовательной 

деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего 

школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ- компетентности обучающихся. Изучение технологии 

обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

 -развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения обучающихся на основе организации совместно-продуктивной 

деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на 

основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- моделирующей деятельности;    

 - ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению;  

 - формирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в 

мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 
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«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 - в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую 

цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

В курсе «Основы религиозной культуры светской этики» 
Достигаемые личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

- формирование ценностей многонационального российского общества;  

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- освоение обучающимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки и 

свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики », 

высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных 

особенностей объектов, процессов и явлений действительности; 

-  осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 
- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание  значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о православной культуре, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС содержание УМК «Школа России» направлено 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 
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шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого 

урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения. 

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 еѐ при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ последующего 

решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации 

развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями 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 приѐмов 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 приѐмов 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 УМК «Школа России». 

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 определѐнному 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). 

Всѐ 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, 

ОРКСЭ, иностранному языку, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

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 
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действий обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его 

результативность. 

Характеристики универсальных учебных действий при получении начального общего образования 

МБОУ «Новобурановская  СОШ» опирается на концептуальные положения ФГОС НОО в том, что 

последовательная реализация системно-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 системно- 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). 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения 

и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, 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 обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Под функциями универсальных учебных действий понимается: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе готовности 

к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков 

и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ 

специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

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. 
         В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида универсальных учебных действий: 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

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 
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межличностных отношениях. 

К ним относятся: 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

-действие нравственно - этического оценивания ( «что такое хорошо, и что такое плохо»); 

-формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

-формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребѐнок задаѐт вопросы); 

-эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

-формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

-формирование желания выполнять учебные действия; 

-использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

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 ещѐ неизвестно; 

-планирование - определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 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 учѐтом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

-оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способ 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: 
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-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; выделение 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 учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К ним относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

-   постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске сбора информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-  управление поведением партнѐра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

         -   умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации; 

          -  формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, 

аргументировать; 

         -  формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю); 

         -  формирование невербальных способов коммуникации - посредством контакта глаз, мимики, 

жестов, позы, интонации и т.п.); 

  -  формирование умения работать в парах и малых группах; 

   - формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

  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. 

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. 

Планирование результатов формирования регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в 

школу 

Планируемые 

результаты на конец 

1 класса 

2-4 

Классы 

Планируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной 

школы 

Коммуникативные:   Коммуникативные: 

-активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует 

в совместных играх, 

организует их: 

-имеет 

первоначальные 

навыки работы в 

группе: 

А)распределить роли; 

Б)распределить 

 -умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет цель, 

функции участников, способ 

взаимодействия; 
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обязанности; 

В) умеет выполнить 

работу; 

Г)осуществлять 

контроль; 

Д)презентовать работу; 

Е) осуществить 

рефлексию; 

 -понимает 

смысл простого текста; 

-знает и может 

применить 

первоначальные 

способы поиска 

информации (спросить 

у взрослого, 

сверстника, посмотреть 

в словаре); 

 -умеет осуществлять поиск 

информации, 

-критически относиться к ней,  

-сопоставлять еѐ с 

информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом; 

-проявляет 

широкую 

любознательность, 

задает вопросы, 

касающиеся 

близких и далеких 

предметов и 

явлений; 

-умеет задавать 

учебные вопросы; 

 -умеет ставить вопросы для 

инициативного сотрудничества 

в поиске и сборе информации; 

-способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

других, сдерживать 

свои эмоции, 

проявляет 

доброжелательное 

внимание к 

окружающим; 

-умеет 

слушать, принимать 

чужую точку зрения, 

отстаивать свою; 

 -владеет способами разрешения 

конфликтов: 

А)выявляет, идентифицирует 

проблему, 

Б) находит и оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

В)принимает решение и 

реализует его; 

-обсуждает в ходе 

совместной 

деятельности 

возникающие 

проблемы, правила; 

-умеет 

Договариваться; 

 -владеет способами управления 

поведением партнера: 

контролирует, корректирует, 

оценивает его действия; 

-поддержать разговор 

на интересную для 

него тему. 

-строит 

простое речевое 

высказывание. 

 -умеет с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

-владеет монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 
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Планирование результатов по формированию (познавательных) 

Сформированность 

УУД у детей 

при поступлении в 

школу 

Планируемые 

результаты на 

конец 

1 класса 

2-4 классы 

Планируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной 

школы 

Общеучебные 

 - выделяет и 

формулирует 

познавательную цель 

с помощью учителя; 

 -самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель; 

 - осуществляет поиск 

и выделяет 

конкретную 

информацию с 

помощью учителя; 

 - осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию; 

 - находит 

информацию в 

словаре; 

 - применяет методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств; 

   - структурирует знания; 

 - строит речевое 

высказывание в 

устной форме с 

помощью учителя; 

 - осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

- проявляет 

самостоятельность в 

игровой 

деятельности, 

выбирая ту или иную 

игру и способы ее 

осуществления; 

  - выбирает наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 - умеет давать оценку 

одного вида 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; 

 - осуществляет рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

- умеет слушать, 

понимать и 

пересказывать 

простые тексты; 

- слушает и понимает 

речь других, 

выразительно читает 

и пересказывает 

небольшие тексты; 

 - понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное; 

   - осуществляет выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

 - находит 

ответы на вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт и 

различную 

информацию; 

 - извлекает необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров; 

   - определяет основную и 

второстепенную информацию; 

   - свободно ориентируется и 
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воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей; 

   - понимает и адекватно 

оценивает язык средств 

массовой информации; 

 - умеет работать по 

предложенному 

учителем плану; 

 -самостоятельно создаѐт 

алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 - использует знаково-

символические 

действия; 

 - моделирует преобразование 

объекта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая); 

- умеет использовать 

предметные 

заместители, а также 

умеет понимать 

изображения и 

описывать 

изобразительными 

средствами 

увиденное и свое 

отношение к нему; 

  - преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

Логические 

- умеет 

следовать образцу, 

правилу, 

инструкции; 

- разбивает 

группу предметов и 

их образы по 

заданным учителем 

признакам; 

 - анализирует объекты с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- умеет увидеть целое 

раньше его частей; 

- группирует 

предметы и их 

образы по заданным 

признакам; 

 - проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие 

компоненты); 

   - выбирает основания и 

критерии для сравнения; 

 - классифицирует 

объекты под 

руководством 

учителя; 

 - классифицирует объекты; 

- задаѐт вопросы: 

как?, почему?, зачем? 

(интересуется 

причинно 

следственными 

связями); 

- устанавливает 

последовательность 

основных событий в 

тексте; 

 - устанавливает причинно-

следственные связи; 

 - оформляет свою 

мысль в устной речи 

на уровне одного 

предложения или 

 - строит логические цепи 

рассуждений; 
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небольшого текста; 

 - высказывает 

своѐ мнение; 

 
- доказывает; 

   - выдвигает и обосновывает 

гипотезы. 

Постановка и решение  проблемы 

 - формулирует 

проблемы с помощью 

учителя; 

 - формулирует проблемы; 

 - включается в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

 

-самостоятельно создаѐт 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий  

( регулятивных) 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в 

школу 

Планируемые 

результаты на 

конец  1 класса 

2-4 классы Планируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной 

школы 

-умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность 

в разных видах 

детской 

деятельности; 

-принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; 

 -умеет ставить учебную задачу 

на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; 

-умеет обсуждать 

возникающие 

проблемы, правила, 

умеет выбирать себе 

род занятий; 

-учитывает 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале  в 

сотрудничестве с 

учителем; 

 -выделяет ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

 -планирует совместно 

с 

учителем свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

реализации; 

 -умеет планировать, т.е 

определять последовательности 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата;  

-умеет составлять план и 

определять последовательность 

действий; 

-способен выстроить 

внутренний план 

действия в игровой 

деятельности; 

-переносит навыки 

построения 

внутреннего плана 

действий из игровой 

деятельности в 

учебную; 

 -умеет прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик; 

 -осваивает правила 

планирования, 

контроля способа 

решения; 

 -умеет вносить необходимые 

дополнения и изменения в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 
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действия и его результата; 

 -осваивает способы 

итогового, 

пошагового контроля 

по результату; 

 -умеет соотнести способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном; 

-проявляет умения 

произвольности 

предметного 

действия. 

произвольные 

предметные 

действия. 

-овладевает 

способами 

самооценки 

выполнения 

действия; 

- адекватно 

воспринимает 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей. 

 -умеет вносить изменения в 

результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого 

результата самим 

обучающимся, учителем, 

товарищами; 

   -умеет выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознает 

качество и уровень усвоения; 

   владеет способами 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивационного конфликта) и 

умеет преодолевать 

препятствия; 

   -умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации. Умеет 

сопоставлять полученную 

информацию с имеющимся 

жизненным опытом. 

 

  

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД  

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления 

в свою работу, если 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы учебника 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий 
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взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения 

в школе, дома, на 

улице, в  

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд. 

(под руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 

2 

класс 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности. 

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей малой 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

1. Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 
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родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно 

и бережно относиться 

к природе, соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к  

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой еѐ 

товарищами, 

учителем 

под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в 

чѐм сложность 

выполнения 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться 

в рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и 

кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия 

произведения, связь 

его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать 

предметы,  

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять 

задания по аналогии 

содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая  

в паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

3 

класс 

1. Воспринимать 

историко- 

географический  

образ России 

(территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность

,  основные 

исторические 

события; 

государственная 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью. 

4. Составлять план 

1. Ориентироваться 

в учебниках: 

определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего 

незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определѐнную 

задачу. 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 
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символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных  

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. 

6. Осуществлять 

само- и  

взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев. 

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе. 

9. Осуществлять 

выбор под 

определѐнную задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников в 

рамках  

проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, 

модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной 

информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении 

учебных задач. 

4. Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 

6. Выявлять 

аналогии и 

использовать их при 

выполнении 

заданий. 

уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать 

на реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать  

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом, учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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учителем. 7. Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы 

выполнения 

заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее 

эффективного 

способа действия 

4 

класс 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края). 

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. 

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

Испытывать 

эмпатию, понимать 

чувства других людей 

и сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приѐмы 

действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определѐнной задачи 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать еѐ в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель 

1. Ориентироваться 

в учебниках: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, 

основываясь на своѐ 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении 

1. Владеть 

диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции. Учитывать 

разные мнения и 
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6. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

7. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/не 

успешности в учебе 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и  

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своѐ 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, 

расход продуктов, 

затраты и др. 

заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи,  

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы и осваивать 

новые приѐмы, 

способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном, 

развѐрнутом виде, в 

виде презентаций 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и 

конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 

  

 

 

 

 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий  

Классификация типовых задач  

Типы задач (заданий)  

Виды задач (заданий)  

Личностные  Самоопределения; смыслообразования; 

нравственно-этической ориентации  

Регулятивные  Целеполагания; планирования; осуществления 

учебных действий; прогнозирования; контроля; 

коррекции; оценки; саморегуляции  

Познавательные  Общеучебные; знаково-символические; 

информационные; логические  

Коммуникативные  Инициативного сотрудничества; планирования 

учебного сотрудничества; взаимодействия; 

управление коммуникацией.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются на основании 

следующих общих подходов:  
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Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применениеанализ-синтез-оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практическихзаданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надѐжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 
соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению;  

- выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять 

некоторые из еѐ условий.  

В разработке задач необходимо исходить из того, что уровни учебных целей - Ознакомление, понимание, 

применение, анализ, синтез, оценка - имеют отношение к любому УУД, т.е. каждое УУД последовательно 

формируется на каждом уровне. 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к среднему 

полному образованию. 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, познавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в ключевых точках - в момент поступления детей 

в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

- недостаточное плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при 

переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 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. 

  Организация преемственности при переходе о дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ «Новобурановская СОШ» 

осуществляется следующим образом: 

1. Учителем выпускного класса проводится совместное собрание с родителями будущих 

первоклассников по подготовке детей к обучению в школе, экскурсии в учебное заведение. 

2. Проводится собеседование учителя будущего первого класса с дошкольниками с целью выявления 

уровня готовности детей к обучению в школе. 

3. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в который проводится 

работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников и пятиклассников.  

4. Стартовая диагностика, имеющая целью определить основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности. 

5. Учителя-предметники посещают уроки в 4 классе с целью обеспечения преемственности и выявления 

проблем подготовки учащихся к обучению на втором уровне обучения. 
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6. На совместных заседаниях творческих групп, педагогических советах рассматриваются вопросы по 

освоению и творческому использованию технологий УМК «Школа России» проводятся практикумы.   

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 готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости 

организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического развития 

ребѐнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; возможность выполнения им 

учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и 

учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная 

зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я- концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных 

и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой - развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 

учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я- концепции и самосознания характеризуется осознанием ребѐнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных норм 

выражения чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребѐнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Личностная готовность ребѐнка к школьному обучению может быть исследована как психологом, так и 

учителем начальных классов по методикам, предложенным в психологических пособиях. 

Диагностика личностной готовности ребѐнка к школьному обучению 

Личностные 

универсальные учебные 

действия и его 

личностные результаты 

(показатели развития) 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые 

диагностические 

задачи. 

 Предшкольная 

ступень образования 

(6,5 -7 лет) 

Типовые диагностические 

задачи 

Начальное образование 

(10,5 - 11 лет) 

1.Самоопределение    

Внутренняя позиция 

школьника 

-положительное 

отношение к школе; 

-чувство 

Беседа о школе 

(модифицированный 

вариант) 
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необходимости учения, 

-предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа; 

-адекватное 

содержательное 

представление о 

школе; 

-предпочтение 

классных 

коллективных занятий 

индивидуальным 

занятиям дома, 

-предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний - 

отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки). 

(Нежнова Т. А., 

Эльконин Д.Б., 

Венгер А.Л.) 

Самооценка 

- когнитивный 

компонент- 

дифференцированность, 

рефлексивность- 

регулятивный 

компонент 

Когнитивный 

компонент: 

-широта диапазона 

оценок, 

-обобщенность 

категорий оценок 

-представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика; 

-рефлексивность как 

-адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

-осознание своих 

возможностей в 

учении на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

-осознание 

необходимости 

самосовершенствовани

я на основе сравнения 

«Я» и хороший ученик; 

Регулятивный 

компонент- 

способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха 

в учении, связывая 

успех с усилиями, 

Методика « Круги 

Б. Лонга» 

Методика 

«10 Я» (Кун) 

Методика «Хороший 

ученик» 

Методика каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 
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трудолюбием, 

старанием. 

2.Смыслообразование 

Мотивация учебной 

деятельности 

-сформированность 

познавательных 

мотивов - интерес к 

новому; 

-интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

-сформированность 

социальных мотивов 

-стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально--

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу 

-сформированность 

учебных мотивов 

-стремление к 

самоизменению - 

приобретению новых 

знаний и умений; 

установление связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) 

(Нежнова Т.А., 

Эльконин Д.Б., 

Венгер А.Л.) 

Опросник мотивации 

Н.Г.Лусканова 

 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по следующим 

типовым задачам. 

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к школьному обучению 

 

Действие 

нравственно- 

этического 

оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи 

для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для начальной 

школы 

1. Выделение 

морального содержания 

ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, 

что нарушение 

моральных норм 

оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

Учет ребенком 

объективных 

Разбитая 

чашка 

«Булочка» 

(модификация задачи 
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децентрации последствий 

нарушения нормы. 

Учет мотивов 

субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при 

нарушении норма. 

Принятие решения на 

основе соотнесения 

нескольких 

моральных норм 

(модификация задачи 

Ж. Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

«Невымытая посуда» 

(учет чувств героев) 

Ж.Пиаже) 

(координация трех норм -

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и учет 

принципа компенсации 

4.Оценка 

действий с точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с 

точки зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития 

моральных суждений 

Все задания Все задания 

 Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление целевого 

компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы сформированности целеполагания, 

исследовать которые можно только методом наблюдения. 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель 

Сформированности 

Поведенческие индикаторы  

сформированности 

Отсутствие 

цели. 

Предъявляемое требование 

осознается лишь 

частично. Включаясь в 

работу, быстро отвлекается 

или ведет себя хаотично. 

Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели- 

требования). 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на вопросы 

о том, что он собирается делать или 

сделал. 

Принятие 

практической задачи. 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется. 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять целенаправленных 

действий. 

Переопределение 

познавательной 

задачи в практическую. 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется. 

Осознает, что надо делать и что сделал 

в процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий. 

Принятие 

познавательной цели. 

Принятая 

познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь процесс их 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях после 
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выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи. 

принятого решения. 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую. 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней. 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру 

найденного способа. 

Самостоятельна я постановка 

учебных целей. 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований 

программы. 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действия. 

 Завершающим этапом деятельности являются контрольно - оценочные действия. Необходимость 

их проведения на каждом уроке, достаточная развѐрнутость во времени, владение разнообразными 

приѐмами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксируемых 

наблюдений по данному учебному действию. 

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель 

Сформированности 

Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие контроля. Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок. 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах 

и не замечает ошибок других учеников. 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания. 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий. 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в 

знакомых. 

Потенциальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания. 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет. 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает. 

Актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания. 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок. 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям. 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль. 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы. 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие усвоенного 

способа действия новым условиям. 
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Актуальный рефлексивный 

контроль. 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия 

и условий задачи, и вносит 

коррективы. 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы 

в способ действия до начала решения. 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается 

и не испытывает потребности 

в оценке своих действий - ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 

свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои возможности в 

решении новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее структуру, не 

может этого сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может 

самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ их 

применения 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода - ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушение 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); 
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- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 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. 

Качество и эффективность реализации программы формирования универсальных учебных действий 

в значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего 

образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической службой 

сопровождения. Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для 

формирования универсальных учебных. 

Определение результативности реализации программы формирования универсальных учебных действий 

на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи психологических 

методик, методом наблюдения учителем, получением информации от родителей. Показателями 

эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы, количество 

затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.2.1.Русский язык 

Программа учебного предмета Русский язык 

Предметная линия учебников системы «Школа России»1-4 классы /В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 

М.В. Бойкина / 

Планируемые результаты 1-4 класс 

1 класс 

Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых 

говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русскогонарода; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определѐнному 

этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — 

в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 
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Познавательные 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных 

обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях (в том числе в 

электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм необходимые факты, 

сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму под 

руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез 

как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее 

предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя). 

Коммуникативные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 
УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и 

грамматики, орфографии и пунктуации (в объѐме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении 

словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы  

Развитие речи 
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Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в 

тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно 

произносить; 

 различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч'], [щ'], находить их 

в слове, правильно произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твѐрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 

 ѐлка; 

 определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка и др.; 

 обозначать на письме звук [й'] в словах типа майка, быстрый; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определѐн орфоэпическим словарѐм в учебнике). 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
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Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова- извинения, слова-

благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие); 

 на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков предметов, 

названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, близких и 

противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

Морфология 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

 соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак для 

конца каждого 

 предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание 

(цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца 

предложения. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

- отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 
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учебника); 

- знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 б) безошибочно списывать текст объѐмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объѐмом 15—20 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода, трава, 

зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, 

слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 

 пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля. 

2 класс 

Личностные УУД 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностныхУУД: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и 

др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; 

 развития интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 
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соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, 

в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в 

процессе коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово 

и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнѐра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
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 работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной 

задачи. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа 

и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объѐме изучаемого 

курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 

языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 

фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объѐме изучаемого 

курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объѐме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член 

предложения, предложение (в объѐме изучаемого курса). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), подбирать заглавие к 

тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность 

частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 
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рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определѐнную тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещѐнных в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) 

по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить 

звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объѐме изученного); 

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

параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука [й']; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова 

по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ѐлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определѐн орфоэпическим словарѐм учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 
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мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, 

шипящие, мягкие и твѐрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблѐнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Составслова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других (не 

однокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова. 

Морфология 
Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определѐнной частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные по вопросам «кто»? и «что?», 

собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имѐн 

существительных; 
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 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имѐн прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи на основе усвоенных признаков, 

определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблѐнные в форме одного числа (ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок 

слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определѐнную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; составлять такие 

предложения, распространять нераспространѐнные предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- написание гласных и,а,у после шипящих согласныхж,ш,ч, щ (в положении под ударением и без 

ударения); 

- отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе 

удвоенные буквы согласных; 

- разделительный мягкий знак (ь); 

- знаки препинания конца предложения (. ? !); 

- раздельное написание предлогов с именами существительными; 
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- раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объѐмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объѐмом 30—40 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

3 класс 

Личностные 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию 

русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

 мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и 

читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); 

 понимание чувств одноклассников, собеседников; 

 сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; 

ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесѐнную в общении речь; 

 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; 

 определять эмоции собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и 

горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 
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 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

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

учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 

проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 

способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством учителя или самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать еѐ 

для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить еѐ в 

словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель 

чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 

(плакаты, презентацию); 

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

решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового 

материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 
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лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

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

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

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

договариваться с партнѐрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

 контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи; 

 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении национальной 

культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в объѐме курса); 

 использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной 

языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству 

своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объѐме изучаемого кур са) из области фонетики, 

графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объѐме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; 

 применение правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
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 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, 

соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать 

его с учѐтом ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, 

плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, для завершения текста, для 

передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые слова, находить в нѐм новую 

для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной 

мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 знакомство с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные 

тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 

учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на 

близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в 

«Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или 

поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 

повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, 

согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — 

непарный (в объѐме изученного); 
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 определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в 

словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я (ѐлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ 

знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определѐн словарѐм произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

 учителю, родителям и др.). 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к 

словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт различения 

в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в 

тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и 

письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблѐнных в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 
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 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), 

корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

 наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов для 

правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 
Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по 

числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы 

имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять 

грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 

единственном числе), падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределѐнную) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?; 

определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и порядковые 

имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и устной 

речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объѐме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать над словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в употреблении изучаемых форм 

частей речи. 
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Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти 

предложения; составлять такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на 

виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать еѐ в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, составлять такие предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее и 

сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, какие из них 

поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из 

предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твѐрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень 

см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, мышь); 

 безударные родовые окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах 

(в объѐме изучаемого курса); 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника (объѐмом 65—70 слов); 

 писать под диктовку текст (объѐмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять правила правописания: 
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 соединительныео и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имѐн прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

 при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

4 класс 

Личностные 
У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского 

языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие образца 

«хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

(социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, 

устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению и 

читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как 

значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ, его 

язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих людей), в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и 

социальной справедливости; 

 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 

информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация еѐ в реальном поведении и поступках, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем находить 

средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках); учитывать правило 

(алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД 
Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети 

Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее 

эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

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

информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных, практических и лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с конкретными 

целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного или 

познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их 

синтеза. 

Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в общении, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнѐра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнѐру; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
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партнѐром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные тексты) с учѐтом особенностей разных видов речи, 

ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом ситуации общения и конкретной речевой задачи, 

выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной 

культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хорошего 

владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических), правилах речевого этикета (в объѐме курса); использование этих норм для успешного 

решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объѐме изучаемого 

курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), 

конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, 

тексты), использовать эти действия для решения 

 познавательных, практических и коммуникативных задач (в объѐме изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными умениями 

(в объѐме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные 

языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 

 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
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 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое 

высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по 

его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 

учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии 

при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по 

наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, 

опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, 

письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять 

слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов 

(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учѐтом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные твѐрдые — 

мягкие, парные — непарные, твѐрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — непарные, 

звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и 

др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 
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определѐнным критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объѐме 

изучаемого курса). 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и 

письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие 

слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные 

 слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления 

этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения словарного 

состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с омонимичными 

корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс (постфикс -ся), 

соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); образовывать 

слова с этими 

 морфемами для передачи соответствующего значения; 
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 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью и 

приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов для 

овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 
Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определѐнной части речи по комплексу освоенных признаков; 

классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, склонение, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род (в единственном числе), число, 

падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных местоимений; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 

речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределѐнную форму глагола; определять грамматические признаки глаголов — время, 

число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в 

прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных местоимений, 

изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных форм 

имѐн существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте слова частей 

речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи по наличию или 

отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имѐн существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной 

формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать над словообразованием имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги вместе 
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с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и,а,но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; отражать еѐ в 

схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на 

виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использовать 

интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких 

предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и,а,но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов; 

- сочетания жи—ши, ча—ща,чу—щу в положении под уда-рением; 

- сочетания чк, чн,чт,нч,щн и др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень 

см. в словаре учебника); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

- разделительные мягкий и твѐрдый знаки (ь,ъ); 

- мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь,брошь,мышь); 

- соединительныео и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

- е иив суффиксах имѐн существительных(ключик—ключика, замочек — замочка); 

- безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя,-ий,-ье,-

ия,-ов,-ин); 

- безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не с 

глаголами; 

- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(читаешь,пишешь); 

- мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 
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- раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах 

(в объѐме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их cизученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

- соединительныео и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

- е и и в суффиксах -ек, -ик; 

- запятая при обращении; 

- запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных (кроме 

существительных на -мя,-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имѐн прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание 

фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуационных ошибок, 

использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

 

Содержание предмета 1-4 классы 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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 текста2. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 
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изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, 

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. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к 

определѐнной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, 

звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак (ь) 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 ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 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. 

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

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, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 
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характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных твѐрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 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, о 

синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). 
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса-ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня 

в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн существительных 

одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение имѐн существительных 

собственных и нарицательных. 

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.  

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический 

разбор имѐн 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. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных 

и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. 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. 
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Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения 

с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

- сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); непроверяемые 

буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные твѐрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

- мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

- соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

-   е и и в суффиксах имѐн существительных(ключик—ключика, замочек — замочка); 

-  безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, 

-ов, -ин); 

- безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, 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; 

- запятая при обращении в предложениях; 

- запятая между частями в сложном предложении. 
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Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация 

с учѐтом ситуации общения. Овладение 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 обращении с помощью средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определѐнную 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 заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Содержание тем  предмета 

1 класс 

№ п/п Наименование раздела  

Всего К.д. (списывание) Р.р. Проект 

1.  Обучение письму 92    

2.  Добукварный период 17    

3.   Букварный период 67    

4.  Послебукварный период 8     

ИТОГО 92    

5.  Русский язык. 40    

6.  Наша речь 2    

7.  Текст, предложение, диалог 3    

8.  Слова, слова, слова … 3  1  

9.  Слово и слог. Ударение 4  2  

10.  Звуки и буквы 27 3 5 2 

11.  Повторение 1    

ИТОГО 40 3 8 2 

ВСЕГО 132 3 8 2 

 

2 класс  

№ п/п Наименование раздела  

  Всего Диктанты/ 

проверочные 

работы  

Р.Р. Проект 

1 Наша речь. 2   0 

2 Текст  2  1 0 

3 Предложение 9 1 1 0 
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4 Слова, слова, слова… 15 1 2 0 

5 Звуки и буквы 49 3/1 5 1 

6 Части речи 51 1/5 8 1 

7 Повторение. 8    

ИТОГО  136 6/6 16 2 

 

3 класс  

№п/п Наименование раздела  

  Всего Проверочные 

работы и 

диктанты  

Р.Р. Проект  

1 Язык и речь. 1  1  

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

12 1 3  

3 Слово в языке и речи. 15 1/1 3 1 

4 Состав слова. 42 1/1 3 1 

5 Части речи 61 3/3 16 3 

6 Повторение.  5    

ИТОГО  136 6/5 25 5 

 

4 класс 

№ п/п Наименование раздела  

  Всего Проверочные 

работы и 

диктанты  

Р.Р. Проект  

 Повторение 9 1 4  

 Предложение 7 1 2  

 Слово в языке и речи 16 2 3  

 Имя существительное 35 1 4 1 

 Имя прилагательное 26 1 6 1 

 Местоимения 7 1 1  

 Глагол 29 1 5  

 Повторение  7    

ИТОГО 136 8 25 2 

 

2.2.2.Литературное чтение  

Программа учебного предмета литературное чтение 

Предметная линия учебников системы «Школа России»1-4 классы 

/ Л.Ф. Климановой,М. В. Бойкина/ 

Планируемые результаты  

1 класс  

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного края, о семье, 

родителях; 

 понимать свою принадлежность к определѐнному народу России; с уважением относиться к людям 

другой национальности, их традициям в процессе знакомства с народным творчеством разных 

народов; 
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 знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с уважением 

относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения разных народов, в которых 

тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме; 

 размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как честность, 

доброта, благородство, уважение к людям; 

 понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и поговорках, 

произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений на уроках 

«Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между людьми, об отношениях к животным и т. 

д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), выражая 

уважительное отношение к ней; 

 понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни; 

ответственно относиться к урокам «Литературного чтения», беречь учебник, тетрадь, бережно 

относиться к книгам, предназначенным для самостоятельного чтения; понимать, что такое 

«хорошо» и что такое «плохо»; 

 относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к его обычаям и 

традициям; 

 относиться с уважением к родному языку. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его руководством 

учителя; 

 понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой целью 

необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на вопрос и т. д.); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя (например, составить 

план пересказа по образцу или восстановить последовательность событий сказки по серии 

рисунков), понимать важность планирования действий. 

 контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, составлять 

вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

 оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной учителем 

системе (шкале); 

 определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: выделять из темы урока 

известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме под руководством 

учителя. 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность / неудовлетворѐнность своей работой 

на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим 

успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое 

смогу», «Мне нужно ещѐ немного потрудиться», «Я ещѐ только учусь», «Каждый имеет право на 

ошибку» и др.; 

 стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с помощью 

учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать их совместно 

с учителем; 

 понимать учебную задачу урока, воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе и под руководством 

учителя. 
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Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять простейшие логические операции: 

1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, разные 

произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и научно-познавательный 

текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст и иллюстрации (что общего и 

чем отличаются), сравнить поступки героев и свои собственные; 

2) группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, одного автора, 

по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не соответствующую 

теме); 

3) классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые соответствуют 

представлениям о дружбе); 

 находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер страницы); в 

словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте для пересказа по 

заданным критериям, информацию для характеристики героя, для выразительного чтения, для 

ответа на задание; 

 работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к учителю, 

взрослому, словарю; 

 соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; 

находить заданное произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микро-темы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

 создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с помощью 

учителя на основе заданного образца; 

 участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 

 внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чѐм он говорит; 

 участвовать в парной работе, пользуясь определѐнными правилами (работать дружно, вместе 

обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать свою точку зрения). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

 принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не конфликтовать, 

искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять вежливые слова); 

 подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, оформлять 2—3 

слайда. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, сказки); 

 чѐтко и правильно произносить все звуки; 

 плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

 читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в 

середине и в конце предложения; 

 читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью учителя 

с содержанием произведения; 
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 определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с помощью 

пословицы; 

 определять последовательность событий и находить смысловые части произведения (начало, 

основная часть, конец) под руководством учителя; 

 восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 

 соотносить иллюстрации и текст; 

 называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их 

поступках; 

 уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», «Чем 

понравилось / не понравилось произведение?»; 

 выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 

 отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идѐт речь, как догадались), 

сопоставлять их с отгадками; 

 отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

 объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соотносить название рассказа с его содержанием; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?». 

 читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя; 

 читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством учителя); 

 задавать вопросы по прочитанному произведению; 

 при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

 пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 

 выявлять под руководством учителя особенности научно- познавательных и художественных 

текстов; 

 определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

 высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 

 сравнивать разные произведения на одну тему. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций (картинному 

плану); 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством учителя; 

 составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о питомце); 

 придумывать окончание сказок по образцу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, животных и др.) 

по заданным критериям; 

 самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 

 обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не соглашаться с 

высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью простых 

 предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не совершал.) 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащие научатся: 

 на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 

 отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

 понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание автора на 

обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка русская народная, татарская и т. 

д.). 
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 отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, герои — 

буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди); 

 знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с помощью 

которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сравнивается с другим объектом; 

приписываются действия живого неживому, передается речь неживого); 

 определять тему произведения, выставки; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить аналогии со своим 

поведением в различных ситуациях. 

2  класс 

Личностные 

 Учащиеся научатся: 

 на  основе  художественных  произведений  определять  основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение,  сочувствие,  взаимопомощь,  взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков,  известных  во  всем  мире. 

Учащиеся получат  возможность  научиться: 

 понимать,  что  отношение  к  Родине  начинается  с  отношений  к  семье, находить подтверждение  

этому  в  читаемых текстах,  в  том  числе  пословицах  и  поговорках; 

 с  гордостью  и  уважением  относиться  к  творчеству  писателей   и   поэтов,   рассказывающих   в   

своих   произведениях о   Родине,   составлять   рассказы   о   них,   передавать   в   этих рассказах  

восхищение  и  уважение  к  ним; 

 самостоятельно  находить  произведения  о  своей  Родине, с  интересом  читать;  создавать  

собственные  высказывания и  произведения  о  Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные  УУД 

Учащиеся  научатся: 

 сопоставлять  цели,  заявленные  на  шмуцтитуле  с  содержанием  материала  урока  в  процессе  

его  изучения; 

 формулировать  вместе с учителем учебную  задачу  урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с  целью  чтения (выразительно,  целыми  словами,  без  искажений  и  пр.); 

 коллективно  составлять  план  урока,  продумывать  возможные  этапы  изучения  темы; 

 коллективно  составлять  план  для  пересказа  литературного произведения; 

 контролировать  выполнение  действий  в  соответствии  с  планом; 

 оценивать  результаты  своих  действий  по  шкале  и  критериям,  предложенным  учителем; 

 оценивать  результаты  работы  сверстников  по  совместно  выработанным   критериям; 

 выделять  из темы  урока  известные  знания  и  умения,  определять   круг   неизвестного   по   

изучаемой   теме   в   мини-группе или  паре. 

 фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  его  удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность   своей   

работой   на   уроке   (с   помощью шкал,  лесенок,  разноцветных  фишек  и  пр.),  аргументировать 

 позитивное  отношение  к  своим  успехам,  проявлять  стремление к  улучшению  результата  в  

ходе  выполнения  учебных  задач; 

 анализировать  причины  успеха/неуспеха  с  помощью  лесенок  и  оценочных  шкал,  

формулировать  их  в  устной  форме  по собственному  желанию; 

 осознавать  смысл  и назначение  позитивных установок  на успешную работу , пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая  во  внутренней  речи. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 формулировать  учебную  задачу  урока  в  мини-группе  (паре), принимать  еѐ,  сохранять  на  

протяжении  всего  урока,  периодически  сверяя  свои  учебные  действия  с  заданной  задачей; 

 читать  в  соответствии  с  целью  чтения  (бегло,  выразительно,  по  ролям,  выразительно  
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наизусть  и  пр.); 

 составлять  план  работы  по  решению  учебной  задачи  урока в мини-группе или паре, предлагать 

совместно с группой (парой)  план  изучения  темы  урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов,  вырабатывать  совместно  с  

группой  (в  паре) критерии  оценивания  результатов; 

 оценивать  свои  достижения  и  результаты  сверстников в   группе   (паре)   по   выработанным   

критериям   и   выбранным  формам  оценивания  (с  помощью  шкал,  лесенок,  баллов и  пр.); 

 определять  границы  коллективного  знания  и  незнания  по теме  самостоятельно  (Что  мы  уже  

знаем  по  данной  теме? Что мы  уже  умеем?),  связывать  с  целевой  установкой  урок а; 

 фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  урока  удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность  своей  

работой  на  уроке (с  помощью  шкал,  значков  «+»  и  «−»,  «?»); 

 анализировать  причины  успеха/неуспеха  с  помощью  оценочных  шкал  и  знаковой  системы  

(«+»  и  «−»,  «?»); 

 фиксировать  причины  неудач  в  устной  форме  в  группе или  паре; 

 предлагать  варианты  устранения  причин  неудач  на  уроке; 

 осознавать  смысл и  назначение  позитивных установок на  успешную  работу,  пользоваться  ими  

в  случае  неудачи  на   уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся  научатся: 

 пользоваться  в  практической  деятельности  условными  знаками  и  символами,  используемыми  

в  учебнике  для  передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника,  придумывать свои собственные  вопросы; 

 понимать  переносное  значение  образного  слова,  фразы или  предложения,  объяснять  их  

самостоятельно,  с  помощью родителей,  справочных  материалов; 

 сравнивать  лирические  и  прозаические  произведения,  басню и стихотворение,  народную  и 

литературную сказку; 

 сопоставлять  литературное  произведение  или  эпизод  из него  с  фрагментом  музыкального  

произведения,  репродукцией картины  художника,  с  пословицей  и  поговоркой  

соответствующего  смысла; 

 создавать  небольшое  высказывание  (или  доказательство 

 своей  точки  зрения)  по  теме  урока  из  5—6  предложений; 

 понимать  смысл  русских  народных  и  литературных  сказок, басен  И.  А.  Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении   докучных   сказок,   

составлении   рифмовок,   небольших  стихотворений,  в  процессе  чтения  по  ролям,  при  

инсценировании  и  выполнении  проектных  заданий; 

 соотносить  пословицы  и  поговорки  с  содержанием  литературного  произведения; 

 определять  мотив  поведения  героя  с  помощью  вопросов учителя  или  учебника  и  рабочей  

тетради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать  прочитанную  информацию  

в  виде  таблиц  или  схем (при  сравнении текстов,  осмыслении  структуры текста и  пр.).  

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 определять  информацию  на  основе  различных  художественных  объектов,  например  

литературного  произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы,  

схемы  и  т.  д.; 

 анализировать  литературный  текст  с  опорой  на  систему  вопросов  учителя  (учебника) 

выявлять  основную  мысль произведения; 

 сравнивать  мотивы  поступков  героев  из  одного  литературного  произведения,  выявлять  

особенности  их  поведения в  зависимости  от  мотива; 

 находить в  литературных текстах  сравнения и эпитеты,  использовать  их  в  своих  творческих  

работах; 

 самостоятельно  определять  с  помощью  пословиц  (поговорок)  смысл  читаемого произведения; 
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 понимать  смысл  русских  народных  и  литературных  сказок,   рассказов   и   стихов   великих   

классиков   литературы(Пушкина,  Лермонтова,  Чехова,  Толстого,  Крылова  и  др.); понимать  

значение  этих  произведения  для  русской  и  мировой  литературы; 

 проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при составлении   рассказов,   небольших   

стихотворений,   басен, в  процессе  чтения  по  ролям,  при  инсценировании  и  выполнении  

проектных  заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя  из  своих  нравственных  установок  

и  ценностей; 

 определять  основную  идею  произведения  (эпического  и лирического),  объяснять  смысл  

образных  слов  и  выражений, выявлять  отношение  автора  к  описываемым  событиям  и героям  

произведения; 

 создавать  высказывание  (или  доказательство  своей  точки  зрения)  по  теме  урока  из  7—8  

предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую  и  басню,  басню  и  рассказ;  находить  

сходства  и  различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины  художника;  самостоятельно  подбирать  к  тексту 

произведения  репродукции  картин  художника  или  фрагменты музыкальных   произведений. 

Коммуникативные   УУД 

Учащиеся  научатся: 

 вступать  в  общение  в  паре  или  группе,  задавать  вопросы  на уточнение; 

 создавать  связное  высказывание  из  5—6  простых  предложений  по  предложенной  теме;  

 оформлять  1—2  слайда  к  проекту ,  письменно  фиксируя  основные  положения  устного  

высказывания; 

 прислушиваться  к  партнѐру  по  общению  (деятельности),фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не  конфликтовать,  использовать вежливые слова; 

 в  случае  спорной  ситуации  проявлять терпение,  идти  на компромиссы,  предлагать  варианты  и  

способы  разрешения конфликтов; 

 употреблять  вежливые  формы  обращения  к участникам диалога;  находить  примеры  

использования  вежливых  слов  и выражений  в  текстах  изучаемых  произведений,  

описывающих 

 конфликтную  ситуацию; 

 оценивать  поступок  героя,  учитывая  его  мотив,  используя  речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно,  искренне/лживо,  нравственно/безнравственно  и  др.), 

 высказывая  свою  точку  зрения; 

 принимать  и  сохранять  цель  деятельности  коллектива  или малой  группы  (пары),  участвовать  

в  распределении  функций  и ролей  в  совместной  деятельности; 

 определять  совместно  критерии  оценивания  выполнения того  или  иного  задания  

(упражнения);  оценивать  достижения сверстников  по  выработанным  критериям; 

 оценивать  по  предложенным  учителем  критериям  поступки литературных  героев,  проводить  

аналогии  со  своим  поведением  в  различных  ситуациях; 

 находить  нужную  информацию  через  беседу  со  взрослыми,  через  учебные  книги,  словари,  

справочники,  энциклопедии для  детей,  через  Интернет; 

 готовить небольшую презентацию  (5—6 слайдов) с  помощью   взрослых   (родителей,   

воспитателя   ГПД   и   пр.)   по   теме проекта,  озвучивать  еѐ  с  опорой  на  слайды. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 высказывать  свою  точку  зрения  (7—8  предложений)  на прочитанное  или  прослушанное  

произведение,  проявлять  активность  и  стремление  высказываться,  задавать  вопросы; 

 понимать  цель  своего  высказывания; 

 пользоваться  элементарными  приѐмами  убеждения,  мимикой  и  жестикуляцией; 
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 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы  на  осмысление  нравственной  

проблемы; 

 создавать  3—4  слайда  к проекту,  письменно  фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 проявлять  терпимость  к  другому  мнению,  не  допускать агрессивного   поведения,   предлагать   

компромиссы,   способы примирения  в  случае  несогласия  с  точкой  зрения  другого; 

 объяснять  сверстникам  способы  бесконфликтной  деятельности;  

 отбирать  аргументы  и  факты  для  доказательства  своей точки  зрения; 

 опираться  на  собственный  нравственный  опыт в  ходе доказательства  и  оценивании  событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять еѐ  на  протяжении  всей  работы  в  

группе,  соотносить  с  планом  работы,  выбирать  для  себя  подходящие  роли  и  функции;  

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения  того  или  иного  задания  

(упражнения);  оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным   

критериям; 

 определять  критерии  оценивания  поведения  людей  в  различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

 руководствоваться  выработанными  критериями  при  оценке  поступков  литературных  героев  и  

своего  собственного  поведения; 

 объяснять  причины  конфликта,  возникшего  в  группе,  находить  пути  выхода  из  создавшейся  

ситуации;  приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми,  через  учебные  книги,  словари,  

справочники,  энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы  и  газеты); 

 готовить  небольшую  презентацию  (6—7  слайдов),  обращаясь за помощью  к взрослым только в 

случае затруднений. 

 Использовать в презентации не только текст, но и изображения  (картины  художников, 

иллюстрации,  графические схемы,  модели  и  пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Предметные 

Виды  речевой  и  читательской  деятельности 

Учащиеся  научатся: 

 понимать  цели  изучения  темы,  представленной  на  шмуцтитулах,  пользоваться  (под  

руководством  учителя)  в  читательской практике  приѐмами  чтения  (комментированное  чтение,  

чтение диалога,  выборочное  чтение); 

 читать  целыми  словами  со  скоростью  чтения,  позволяющей  понимать  художественный  текст;  

при  чтении  отражать  настроение автора; 

 ориентироваться  в  учебной  книге,  еѐ  элементах;  находить сходные  элементы  в  книге  

художественной; 

 просматривать  и выбирать  книги  для самостоятельного чтения  и  поиска  нужной  информации  

(справочная  литература)  по совету  взрослых;  фиксировать  свои  читательские  успехи  в  

«Рабочей   тетради»;  

 осознавать  нравственное  содержание  пословиц,  поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный  смысл  с  изучаемыми  произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить  заголовок  текста  с  содержанием,  осознавать  взаимосвязь  содержания  текста  с  его 

заголовком  (почему так  называется); определять характер литературных героев, приводить 

примеры их  поступков. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 читать  вслух  бегло,  осознанно,  без  искажений,  выразительно,  передавая  своѐ  отношение  к  

прочитанному,  выделяя при  чтении  важные  по  смыслу  слова,  соблюдая  паузы  между 

 предложениями  и  частями  текста; 
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 понимать  смысл  традиций  и  праздников  русского  народа, сохранять   традиции  семьи  и  

школы,  осуществлять  подготовку   к   праздникам;   составлять   высказывания   о   самых 

 ярких  и  впечатляющих  событиях,  происходящих  в  дни  семейных   праздников,   делиться   

впечатлениями   о   праздниках с  друзьями; 

 употреблять  пословицы  и  поговорки  в  диалогах  и  высказываниях  на  заданную  тему; 

 наблюдать,  как  поэт воспевает  родную  природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать  о категориях «добро»  и «зло»,  «красиво» и «некрасиво»,  употреблять  данные  

понятия  и  их  смысловые оттенки  в  своих  оценочных  высказываниях;  предлагать  свои 

 варианты  разрешения  конфликтных  ситуаций  и  нравственных дилемм; 

 пользоваться  элементарными  приѐмами  анализа  текста с  помощью  учителя; 

 осуществлять  переход  от  событийного  восприятия  произведения  к  пониманию  главной  

мысли;  соотносить  главную мысль  произведения  с  пословицей  или  поговоркой;  понимать, 

 позицию  какого  героя  произведения  поддерживает  автор, находить  этому  доказательства  в  

тексте; 

 задавать  вопросы  по  прочитанному  произведению,  находить   на   них   ответы   в   тексте;   

находить   эпизод   из прочитанного  произведения  для  ответа  на  вопрос  или  подтверждения   

собственного   мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно   пересказывать,   опираясь   на  

составленный   под   руководством  учителя  план; 

 осознанно  выбирать  виды  чтения  (ознакомительное, 

 изучающее,  выборочное,  поисковое) в  зависимости  от  цели чтения;  

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, 

виртуальной и др.); при  выборе  книг  и  поиске  информации  опираться  на  аппарат 

 книги,  еѐ  элементы;  делиться  своими  впечатлениями  о  прочитанных  книгах,  участвовать  в  

диалогах  и  дискуссиях; 

 пользоваться  тематическим  каталогом  в  школьной  библиотеке; 

 составлять  краткую  аннотацию  (автор ,  название,  тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение  по  образцу. 

Творческая  деятельность 

Учащиеся научатся; 

 пересказывать  текст подробно  на  основе  коллективно составленного  плана  или  опорных  слов  

с  помощью  учителя; 

 составлять  собственные  высказывания  на  основе  произведений,  высказывая  собственное  

отношение  к  прочитанному. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного  творчества в  соответствии с  

жанровыми  особенностями  и  индивидуальной  задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора,  от  лица  героя. 

Литературоведческая   пропедевтика 

Учащиеся  научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные  сказки,  осознавать  их  культурную  

ценность  для  русского народа; 

 находить  различия  между  научно-познавательным  и  художественным  текстом;  приводить  

факты  из  текста,  указывающие на  его  принадлежность  к  научно-познавательному  или  

художественному;  составлять  таблицу  различий; 

 использовать  знания  о  рифме,  особенностях  жанров  (стихотворения,  сказки,  загадки, 

небылицы,  песенки,  потешки), 

 особенностях  юмористического  произведения  в  своей  литературно-творческой  деятельности. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 понимать  особенности  стихотворения:  расположение строк,  рифму,  ритм; 

 определять  героев  басни,  характеризовать  их,  понимать мораль  и  разъяснять  еѐ  своими  
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словами; 

 находить  в  произведении  средства  художественной  выразительности; 

 понимать,  позицию  какого  героя  произведения  поддерживает  автор ,  находить доказательство  

этому  в  тексте. 

3 класс 

Личностные 

 Учащиеся научатся: 

 на  основе  художественных  произведений  определять  основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение,  сочувствие,  взаимопомощь,  взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков,  известных  во  всем  мире. 

Учащиеся получат  возможность  научиться: 

 понимать,  что  отношение  к  Родине  начинается  с  отношений  к  семье, находить подтверждение  

этому  в  читаемых текстах,  в  том  числе  пословицах  и  поговорках; 

 с  гордостью  и  уважением  относиться  к  творчеству  писателей   и   поэтов,   рассказывающих   в   

своих   произведениях о   Родине,   составлять   рассказы   о   них,   передавать   в   этих рассказах  

восхищение  и  уважение  к  ним; 

 самостоятельно  находить  произведения  о  своей  Родине, с  интересом  читать;  создавать  

собственные  высказывания и  произведения  о  Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные  УУД 

Учащиеся  научатся: 

 сопоставлять  цели,  заявленные  на  шмуцтитуле  с  содержанием  материала  урока  в  процессе  

его  изучения; 

 формулировать  вместе с учителем учебную  задачу  урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с  целью  чтения (выразительно,  целыми  словами,  без  искажений  и  пр.); 

 коллективно  составлять  план  урока,  продумывать  возможные  этапы  изучения  темы; 

 коллективно  составлять  план  для  пересказа  литературного произведения; 

 контролировать  выполнение  действий  в  соответствии  с  планом; 

 оценивать  результаты  своих  действий  по  шкале  и  критериям,  предложенным  учителем; 

 оценивать  результаты  работы  сверстников  по  совместно  выработанным   критериям; 

 выделять  из темы  урока  известные  знания  и  умения,  определять   круг   неизвестного   по   

изучаемой   теме   в   мини-группе или  паре. 

 фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  его  удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность   своей   

работой   на   уроке   (с   помощью шкал,  лесенок,  разноцветных  фишек  и  пр.),  аргументировать 

позитивное  отношение  к  своим  успехам,  проявлять  стремление к  улучшению  результата  в  

ходе  выполнения  учебных  задач; 

 анализировать  причины  успеха/неуспеха  с  помощью  лесенок  и  оценочных  шкал,  

формулировать  их  в  устной  форме  по собственному  желанию; 

 осознавать  смысл  и назначение  позитивных установок  на успешную работу , пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая  во  внутренней  речи. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 формулировать  учебную  задачу  урока  в  мини-группе  (паре), принимать  еѐ,  сохранять  на  

протяжении  всего  урока,  периодически  сверяя  свои  учебные  действия  с  заданной  задачей; 

 читать  в  соответствии  с  целью  чтения  (бегло,  выразительно,  по  ролям,  выразительно  

наизусть  и  пр.); 

 составлять  план  работы  по  решению  учебной  задачи  урока в мини-группе или паре, предлагать 

совместно с группой (парой)  план  изучения  темы  урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов,  вырабатывать  совместно  с  

группой  (в  паре) критерии  оценивания  результатов; 

 оценивать  свои  достижения  и  результаты  сверстников в   группе   (паре)   по   выработанным   
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критериям   и   выбранным  формам  оценивания  (с  помощью  шкал,  лесенок,  баллов и  пр.); 

 определять  границы  коллективного  знания  и  незнания  по теме  самостоятельно  (Что  мы  уже  

знаем  по  данной  теме? Что мы  уже  умеем?),  связывать  с  целевой  установкой  урок 

  фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  урока  удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность  своей  

работой  на  уроке (с  помощью  шкал,  значков  «+»  и  «−»,  «?»); 

 анализировать  причины  успеха/неуспеха  с  помощью  оценочных  шкал  и  знаковой  системы  

(«+»  и  «−»,  «?»); 

 фиксировать  причины  неудач  в  устной  форме  в  группе или  паре; 

 предлагать  варианты  устранения  причин  неудач  на  уроке; 

 осознавать  смысл и  назначение  позитивных установок на  успешную  работу,  пользоваться  ими  

в  случае  неудачи  на   уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся  научатся: 

 пользоваться  в  практической  деятельности  условными  знаками  и  символами,  используемыми  

в  учебнике  для  передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника,  придумывать свои собственные  вопросы; 

 понимать  переносное  значение  образного  слова,  фразы или  предложения,  объяснять  их  

самостоятельно,  с  помощью родителей,  справочных  материалов; 

 сравнивать  лирические  и  прозаические  произведения,  басню и стихотворение,  народную  и 

литературную сказку; 

 сопоставлять  литературное  произведение  или  эпизод  из него  с  фрагментом  музыкального  

произведения,  репродукцией картины  художника,  с  пословицей  и  поговоркой  

соответствующего  смысла; 

 создавать  небольшое  высказывание  (или  доказательство своей  точки  зрения)  по  теме  урока  

из  5—6  предложений; 

 понимать  смысл  русских  народных  и  литературных  сказок, басен  И.  А.  Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении   докучных   сказок,   

составлении   рифмовок,   небольших  стихотворений,  в  процессе  чтения  по  ролям,  при  

инсценировании  и  выполнении  проектных  заданий; 

 соотносить  пословицы  и  поговорки  с  содержанием  литературного  произведения; 

 определять  мотив  поведения  героя  с  помощью  вопросов учителя  или  учебника  и  рабочей  

тетради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать  прочитанную  информацию  

в  виде  таблиц  или  схем (при  сравнении текстов,  осмыслении  структуры текста и  пр.).  

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 определять  информацию  на  основе  различных  художественных  объектов,  например  

литературного  произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы,  

схемы  и  т.  д.; 

 анализировать  литературный  текст  с  опорой  на  систему  вопросов  учителя  (учебника) 

выявлять  основную  мысль произведения; 

 сравнивать  мотивы  поступков  героев  из  одного  литературного  произведения,  выявлять  

особенности  их  поведения в  зависимости  от  мотива; 

 находить в  литературных текстах  сравнения и эпитеты,  использовать  их  в  своих  творческих  

работах; 

 самостоятельно  определять  с  помощью  пословиц  (поговорок)  смысл  читаемого произведения; 

 понимать  смысл  русских  народных  и  литературных  сказок,   рассказов   и   стихов   великих   

классиков   литературы(Пушкина,  Лермонтова,  Чехова,  Толстого,  Крылова  и  др.); понимать  

значение  этих  произведения  для  русской  и  мировой  литературы; 

 проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при составлении   рассказов,   небольших   

стихотворений,   басен, в  процессе  чтения  по  ролям,  при  инсценировании  и  выполнении  

проектных  заданий; 
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 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя  из  своих  нравственных  установок  

и  ценностей; 

 определять  основную  идею  произведения  (эпического  и лирического),  объяснять  смысл  

образных  слов  и  выражений, выявлять  отношение  автора  к  описываемым  событиям  и героям  

произведения; 

 создавать  высказывание  (или  доказательство  своей  точки  зрения)  по  теме  урока  из  7—8  

предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую  и  басню,  басню  и  рассказ;  находить  

сходства  и  различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины  художника;  самостоятельно  подбирать  к  тексту 

произведения  репродукции  картин  художника  или  фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные   УУД 

Учащиеся  научатся: 

 вступать  в  общение  в  паре  или  группе,  задавать  вопросы  на уточнение; 

 создавать  связное  высказывание  из  5—6  простых  предложений  по  предложенной  теме;  

 оформлять  1—2  слайда  к  проекту ,  письменно  фиксируя  основные  положения  устного  

высказывания; 

 прислушиваться  к  партнѐру  по  общению  (деятельности),фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не  конфликтовать,  использовать вежливые слова; 

 в  случае  спорной  ситуации  проявлять терпение,  идти  на компромиссы,  предлагать  варианты  и  

способы  разрешения конфликтов; 

 употреблять  вежливые  формы  обращения  к участникам диалога;  находить  примеры  

использования  вежливых  слов  и выражений  в  текстах  изучаемых  произведений,  

описывающих конфликтную  ситуацию; 

 оценивать  поступок  героя,  учитывая  его  мотив,  используя  речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно,  искренне/лживо,  нравственно/безнравственно  и  др.), 

 высказывая  свою  точку  зрения; 

 принимать  и  сохранять  цель  деятельности  коллектива  или малой  группы  (пары),  участвовать  

в  распределении  функций  и ролей  в  совместной  деятельности; 

 определять  совместно  критерии  оценивания  выполнения того  или  иного  задания  

(упражнения);  оценивать  достижения сверстников  по  выработанным  критериям; 

 оценивать  по  предложенным  учителем  критериям  поступки литературных  героев,  проводить  

аналогии  со  своим  поведением  в  различных  ситуациях; 

 находить  нужную  информацию  через  беседу  со  взрослыми,  через  учебные  книги,  словари,  

справочники,  энциклопедии для  детей,  через  Интернет; 

 готовить небольшую презентацию  (5—6 слайдов) с  помощью   взрослых   (родителей,   

воспитателя   ГПД   и   пр.)   по   теме проекта,  озвучивать  еѐ  с  опорой  на  слайды. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 высказывать  свою  точку  зрения  (7—8  предложений)  на прочитанное  или  прослушанное  

произведение,  проявлять  активность  и  стремление  высказываться,  задавать  вопросы; 

 понимать  цель  своего  высказывания; 

 пользоваться  элементарными  приѐмами  убеждения,  мимикой  и  жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы  на  осмысление  нравственной  

проблемы; 

 создавать  3—4  слайда  к проекту,  письменно  фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 проявлять  терпимость  к  другому  мнению,  не  допускать агрессивного   поведения,   предлагать   

компромиссы,   способы примирения  в  случае  несогласия  с  точкой  зрения  другого; 

 объяснять  сверстникам  способы  бесконфликтной  деятельности;  
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 отбирать  аргументы  и  факты  для  доказательства  своей точки  зрения; 

 опираться  на  собственный  нравственный  опыт в  ходе доказательства  и  оценивании  событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять еѐ  на  протяжении  всей  работы  в  

группе,  соотносить  с  планом  работы,  выбирать  для  себя  подходящие  роли  и  функции;  

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения  того  или  иного  задания  

(упражнения);  оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным   

критериям; 

 определять  критерии  оценивания  поведения  людей  в  различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

 руководствоваться  выработанными  критериями  при  оценке  поступков  литературных  героев  и  

своего  собственного  поведения; 

 объяснять  причины  конфликта,  возникшего  в  группе,  находить  пути  выхода  из  создавшейся  

ситуации;  приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми,  через  учебные  книги,  словари,  

справочники,  энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы  и  газеты); 

 готовить  небольшую  презентацию  (6—7  слайдов),  обращаясь за помощью  к взрослым только в 

случае затруднений. 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения  (картины  художников, 

иллюстрации,  графические схемы,  модели  и  пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.  

Предметные 

Виды  речевой  и  читательской  деятельности 

Учащиеся  научатся: 

 понимать  цели  изучения  темы,  представленной  на  шмуцтитулах,  пользоваться  (под  

руководством  учителя)  в  читательской практике  приѐмами  чтения  (комментированное  чтение,  

чтение диалога,  выборочное  чтение); 

 читать  целыми  словами  со  скоростью  чтения,  позволяющей  понимать  художественный  текст;  

при  чтении  отражать  настроение автора; 

 ориентироваться  в  учебной  книге,  еѐ  элементах;  находить сходные  элементы  в  книге  

художественной; 

 просматривать  и выбирать  книги  для самостоятельного чтения  и  поиска  нужной  информации  

(справочная  литература)  по совету  взрослых;  фиксировать  свои  читательские  успехи  в  

«Рабочей   тетради»;  

 осознавать  нравственное  содержание  пословиц,  поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный  смысл  с  изучаемыми  произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить  заголовок  текста  с  содержанием,  осознавать  взаимосвязь  содержания  текста  с  его 

заголовком  (почему так  называется); определять характер литературных героев, приводить 

примеры их  поступков. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 читать  вслух  бегло,  осознанно,  без  искажений,  выразительно,  передавая  своѐ  отношение  к  

прочитанному,  выделяя при  чтении  важные  по  смыслу  слова,  соблюдая  паузы  между 

предложениями  и  частями  текста; 

 понимать  смысл  традиций  и  праздников  русского  народа, сохранять   традиции  семьи  и  

школы,  осуществлять  подготовку   к   праздникам;   составлять   высказывания   о   самых 

ярких  и  впечатляющих  событиях,  происходящих  в  дни  семейных   праздников,   делиться   

впечатлениями   о   праздниках с  друзьями; 

 употреблять  пословицы  и  поговорки  в  диалогах  и  высказываниях  на  заданную  тему; 

 наблюдать,  как  поэт воспевает  родную  природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать  о категориях «добро»  и «зло»,  «красиво» и «некрасиво»,  употреблять  данные  
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понятия  и  их  смысловые оттенки  в  своих  оценочных  высказываниях;  предлагать  свои 

варианты  разрешения  конфликтных  ситуаций  и  нравственных дилемм; 

 пользоваться  элементарными  приѐмами  анализа  текста с  помощью  учителя; 

 осуществлять  переход  от  событийного  восприятия  произведения  к  пониманию  главной  

мысли;  соотносить  главную мысль  произведения  с  пословицей  или  поговоркой;  понимать, 

позицию  какого  героя  произведения  поддерживает  автор, находить  этому  доказательства  в  

тексте; 

 задавать  вопросы  по  прочитанному  произведению,  находить   на   них   ответы   в   тексте;   

находить   эпизод   из прочитанного  произведения  для  ответа  на  вопрос  или  подтверждения   

собственного   мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно   пересказывать,   опираясь   на  

составленный   под   руководством  учителя  план; 

 осознанно  выбирать  виды  чтения  (ознакомительное, изучающее,  выборочное,  поисковое) в  

зависимости  от  цели чтения;  

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, 

виртуальной и др.); при  выборе  книг  и  поиске  информации  опираться  на  аппарат книги,  еѐ  

элементы;  делиться  своими  впечатлениями  о  прочитанных  книгах,  участвовать  в  диалогах  и  

дискуссиях; 

 пользоваться  тематическим  каталогом  в  школьной  библиотеке; 

 составлять  краткую  аннотацию  (автор ,  название,  тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение  по  образцу. 

Творческая  деятельность 

Учащиеся научатся; 

 пересказывать  текст подробно  на  основе  коллективно составленного  плана  или  опорных  слов  

с  помощью  учителя; 

 составлять  собственные  высказывания  на  основе  произведений,  высказывая  собственное  

отношение  к  прочитанному. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного  творчества в  соответствии с  

жанровыми  особенностями  и  индивидуальной  задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора,  от  лица  героя. 

Литературоведческая   пропедевтика 

Учащиеся  научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные  сказки,  осознавать  их  культурную  

ценность  для  русского народа; 

 находить  различия  между  научно-познавательным  и  художественным  текстом;  приводить  

факты  из  текста,  указывающие на  его  принадлежность  к  научно-познавательному  или  

художественному;  составлять  таблицу  различий; 

 использовать  знания  о  рифме,  особенностях  жанров  (стихотворения,  сказки,  загадки, 

небылицы,  песенки,  потешки), 

 особенностях  юмористического  произведения  в  своей  литературно-творческой  деятельности. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 понимать  особенности  стихотворения:  расположение строк,  рифму,  ритм; 

 определять  героев  басни,  характеризовать  их,  понимать мораль  и  разъяснять  еѐ  своими  

словами; 

 находить  в  произведении  средства  художественной  выразительности; 

 понимать,  позицию  какого  героя  произведения  поддерживает  автор ,  находить доказательство  

этому  в  тексте. 

4 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 
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 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить 

примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, 

воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, 

используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-

праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного 

сочинения;принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей 

малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во имя 

своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) 

или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; 

если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в 

пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать еѐ из одного вида в другой; 

 владеть приѐмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных 

целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся; 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать еѐ в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские 

сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 
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 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и 

фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название 

выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

 Горького и др.) для русской и мировой литературы;проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий;  

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и 

ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел 

автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, 

сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям 

 и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять мотивы 

поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать свой 

осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учѐтом специфики жанра и с возможностью 

использования различных выразительных средств.  

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы 

сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и 

пр.; 

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на эмоциональную 

сферу слушателей; участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;  

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания;  

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и 

целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 

рассуждениях;  

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного 

 характера, по прочитанному произведению;  



97 

 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке 

инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; определять 

самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); 

оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в 

обществе;  

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации; находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном 

материале способы разрешения конфликтных ситуаций;  

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; самостоятельно готовить 

презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьѐзных 

затруднений;  

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 

произведений;интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета,Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и 

предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности 

жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими 

нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; 

осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; l формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный 

взгляд 

 на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 
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 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, 

научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать ему 

нравственно-эстетическую оценку. 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими 

эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленныйплан; соблюдать при пересказе логическую последовательностьи 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливатьтекст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания 

 (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений(фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 

писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, 

переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать 

в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных великим 

русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения 

авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности. 

Содержание предмета 1-4 классы 

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 
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осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

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

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ.Характеристика героя произведения с использованием художественно -выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и 

в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 



101 

 

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, 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 

1 класс  

2класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Проекты 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения. 1  

2 Самое великое чудо на свете 4 1 

3 Устное народное творчество. 15  

4 Люблю природу русскую. Осень 8  

№ Наименование раздела 

Количество часов 

Всего  Проекты 

1 Обучение грамоте (чтению) 

Добукварный период. 

14  

2 Букварный период. 53  

3 Послебукварный период. 16+9 ч 

резерв 

 

ИТОГО: 92  

 Литературное чтение.   

 Вводный урок. 1  

 Жили- были буквы. 7 1 

 Сказки, загадки, небылицы. 7  

 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 1 

 И в шутку и всерьез. 6  

 Я и мои друзья. 5 1 

 О братьях наших меньших. 5  

ИТОГО 

 

36+4ч 

резерв 
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5 Русские писатели 14  

6 О братьях наших меньших 12  

7 Из детских журналов 9 1 

8 Люблю природу русскую. Зима 9  

9 Писатели детям 17  

10 Я и мои друзья 10  

11 Люблю природу русскую. Весна 9 1 

12 И в шутку и всерьез 14  

13 Литература зарубежных стран 12 1 

ИТГО 134+2ч 

резерв 

4 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

Всего Проект 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения. 1  

2 Летописи, былины, жития. 7 1 

3 Чудесный мир классики. 16  

4 Поэтическая тетрадь  8  

5 Литературные сказки. 12  

6 Делу время- потехе час. 9  

7 Страна детства. 7  

8 Поэтическая тетрадь.  5  

9 Природа и мы. 9  

10 Поэтическая тетрадь.  4  

11 Родина. 8 1 

12 Страна Фантазия. 6  

13 Зарубежная литература. 10  

ИТОГО 102 2 

2.2.3. Родной язык 

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:  

№п/п Наименование раздела Количество часов 

Всего Проекты 

1 Самое великое чудо на свете 2  

3 Устное народное творчество. 14 1 

4 Поэтическая тетрадь 1 11  

5 Великие русские писатели 26  

6 Поэтическая тетрадь 2 6  

7 Литературные сказки 9  

8 Были-небылицы 10  

9 Поэтическая тетрадь 1 6  

10 Люби живое 16  

11 Поэтическая тетрадь 2 8 1 

12 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12  

13 По станицам детских журналов 8  

14 Зарубежная литература 8  

ИТОГО 136 2 
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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. 

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 объѐма используемых в речи 

языковых средств 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 учѐтом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 
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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; 

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 учебных 

этимологических 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 разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приѐмами 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 
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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; 

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  «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

Первый год обучения (17 ч) – 2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

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, похлѐбка, 

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 (5 часов) 

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 (6 часов) 

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.  

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 1 ч. 

Второй год обучения (17 ч) – 3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 
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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 (6 часов) 

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 имѐн 

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 (4 часа) 

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.). 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

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, игрушки 

(городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька) 

1 

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 
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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 связываются предложения? 1 

5 Создаѐм 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 правильной речи  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 Создаѐм тексты  1 

3 Учимся редактировать тексты 1 

4 Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов 

1 

 Резерв учебного времени 1 

 

2.2.4. Литературное чтение на родном языке 

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); 
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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, основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

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

опираясь на содержание текста; 

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; 

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); 
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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; 

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; 
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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 

Трудное слово СОБАКА 

Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живѐм 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 Семѐнович 



111 

 

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 

Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 

Алѐшкины мысли 

Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович  

Усыновление; Сенька растѐт (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. 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 
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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 

Тематическое планирование. 3 класс (17 часов) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

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 

 

2.2.5. Программа учебного предмета иностранный язык (немецкий язык) 

Предметная линия учебников/ Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез 

Планируемые  результаты обучения  немецкому языку 2- 4 классы 
 Настоящий курс «Немецкий язык» обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 Личностные результаты, которые выражаются в сформированности: 

 основ гражданской, этнокультурной и общечеловеческой идентичности; 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои по- ступки и учебные результаты;  

 эстетических потребностей, ценностей и чувств, этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

 общего представления о мире как многоязычном и поли- культурном сообществе и о языке, в том 

числе немецком, как средстве общения между людьми; 
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 осознания себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и культурному 

сообществу, внимательного отношения и интереса к языкам, с которыми он может встретиться в 

повседневной жизни;  

 первичных представлений о мире зарубежных сверстников в стране изучаемого языка.  

Метапредметные результаты, связанные с:  

 овладением начальных форм познавательной и личностной рефлексии, умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные и речевые действия в соответствии с постав- ленной задачей 

и условиями ее реализации; 

 развитием речевых, интеллектуальных и творческих способностей школьника; 

 

 овладением навыками и умениями смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

умениями осознанно строить и понимать устное и письменное высказывание на немецком языке в 

доступных типичных речевых ситуациях с учетом коммуникативных потребностей и возрастных и 

ре чевых возможностей учащегося; 

 умений осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

 формированием общего и лингвистического кругозора младших школьников; 

 развитием речевой культуры школьников и культуры общения, а также целенаправленным 

приобщением учащихся к различным учебным техникам, т. е. развитием обще- учебных и 

специальных умений, обеспечивающих эффективное овладение иноязычным общением. 

 Предметные результаты 

 Речевая компетенция 

 Говорение:  

в условиях непосредственного общения в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения вести элементарный диалог этикетного характера, диалог-расспрос и диалог-

побуждение, соблюдая элементарные нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах;  

делать устные монологические высказывания (объемом не менее пяти предложений), выражая при этом 

на элементарном уровне свое отношение к предмету высказывания и пользуясь основными 

коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, рассказом, характеристикой);   

 аудирование:  

выпускник научится: 

 понимать содержание учебных, а также небольших аудиотекстов, содержащих изученный языковой 

материал и соответствующих уровню развития детей и их интересам; 

 при непосредственном общении понимать просьбы и указания учителя и одноклассников, связанные с 

учебными и игровыми ситуациями на уроке, и вербально/невербально реагировать на них;  

чтение: 

 выпускник научится:  

выразительно читать вслух простые и небольшие по объему тексты, построенные преимущественно на 

знакомом языковом материале;  

читать про себя с пониманием основного содержания короткие простые тексты, имеющие ясную 

логическую структуру и соответствующие интересам и уровню подготовки учащихся; 

 читать про себя с извлечением полной информации из текстов, построенных на знакомом учащимся 

языковом материале; 

 письмо: 

 Выпускник научится: 

 владеть техникой письма;  

писать короткое личное письмо или поздравление с праздником с опорой на образец.  

 Языковая компетенция (языковые представления и речевые навыки): 

 выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка;  

соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

соблюдать особенности интонации основных типов предложений;  
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распознавать и употреблять в речи изученные в курсе начальной школы лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише) и грамматические явления. 

 Социокультурная компетентность включает основные знания:  

названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, небольших произведений 

детского фольклора (стихов, песен); 

 элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в немецкоговорящих странах.  

В  познавательной  сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке;  

умение систематизировать слова, пользоваться языковой догадкой; 

 умение действовать по образцу при порождении собственных устных и письменных высказываний в 

пределах тематики начальной школы; 

умение пользоваться справочным материалом, двуязычным словарем учебника, компьютерным словарем; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах; 

 умение переносить опыт работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке 

(прогнозирование содержания, составление плана, фиксация информации в таблице и др.). 

 В ценностно-ориентационной сфере:  

представление о немецком языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через текст и визуальную информацию. 

 В эстетической сфере:  

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; знакомство с 

образцами зарубежной детской литературы, образцами поэзии, фольклора и народного литературного 

творчества. 

В трудовой сфере:  

умение следовать задачам познавательной деятельности; 

 умение на элементарном уровне использовать справочную литературу. 

Содержание предмета 2-4 классы 
 Содержание курса «Немецкий язык» для начальной школе полностью соотносится с требования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального (общего) образования. Поэтому в 

курсе вычленяются следующие содержательные линии: коммуникативные умения, языковые средства и 

навыки пользования ими, социокультурная компетентность и, общеучебные и специальные учебные 

умения. Реализация указанных содержательных линий осуществляется на конкретном предметном 

содержании устной и письменной иноязычной речи.  

Предметное   содержание   речи  

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующие темы:  

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. Переписка с зарубежным другом. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Жизнь в городе и селе. Мой дом/квартира/комната (мебель и интерьер). Природа. Любимое время года. 

Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные 
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персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение 
1. Диалогическая форма 

· ритуализированные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

· диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

· диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

· основные коммуникативные типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей).  

Аудирование 
· восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

· восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов (сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи), построенных в основном на изученном языковом материале.  

Чтение 
· чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

· чтение про себя и понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова.  

Письмо 
· выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

· писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-

буквенные соответствия. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Все звуки и звукосочетания немецкого языка. Нормы произношения: 

долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 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 вопросы) предложений. Интонация перечисления. Лексическая сторона речи. Лексические 

единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова. Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (-еr, -in, -chen, -lein, -tion, -

ist), словосложение (das Lehrbuch), конверсия (das Lesen).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wirlesen gern.), 

составным именным (Meine Familie ist groß.) и составным глагольным (Ich lerne Deutsch sprechen.) 

сказуемым. Безличные предложения (Es ist warm.). Предложения с оборотом es gibt. Побудительные 

предложения. Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами und и aber. Грамматические формы изъявительного 

наклонения Präsens, Präteritum, Futurum, Perfekt. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-

связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen, dürfen. Склонение существительных. 

Существительные в единственном и множественном числе, существительные с неопределѐнным, 

определѐнным и нулевым артиклем. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
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степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные, притяжательные и 

указательные (ich, du, er, mein, dein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. Наречия времени 

(heute, oft, nie, schnell и др.). Наречия, образующие степени сравнения не по правилам 

(gut, viel, gern). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее 

употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor, durch, zu.  

Социокультурная компетентность 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран 

изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений, 

сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихи, песни), элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

немецкоговорящих странах. 

Общеучебные умения – универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Немецкий язык» младшие школьники: 

· совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 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 приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

· совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

· учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку. 

Специальные учебные умения 

· пользоваться двуязычным словарем учебника, справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

· вести словарь; 

· систематизировать слова по разным признакам; 

· пользоваться языковой догадкой; 

· делать сообщения с опорой на структурно-функциональные схемы предложений, заданные языковые 

средства; 

· опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке.  

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»  

Курс обучения немецкому языку в начальной школе в соответствии с настоящей программой делится на 

два этапа, каждый из них автономен в постановке целей и отборе содержания обучения, которые в то же 

время взаимообусловлены.  

Первый этап предполагает обучение немецкому языку учащихся 2 класса. Обучение немецкому языку 

учащихся на первом этапе призвано развивать их индивидуальные способности. Поэтому в качестве 

основной цели обучения выступает личностное развитие ребенка средствами предмета. Данная цель 

является стратегической, она позволяет органично включать немецкий язык в контекст 

жизнедеятельности школьника и определять конкретные пути осуществления интегративных связей 

иностранного языка с другими предметами. 

Реализация указанной цели предусматривает: 

– развитие языковых способностей учащихся (памяти, речевого слуха, вероятностного 

прогнозирования, внимания и др.), которые могут стать основой для дальнейшего изучения немецкого 

языка, а также произносительных навыков; 

– приобщение второклассников к языку и культуре другого народа и формирование позитивного 

отношения к ним; осознание детьми родной культуры; 

– воспитание у учащихся чувства осознания себя как личности, принадлежащей к определенному 

языковому и культурному сообществу, развитие внимательного отношения и интереса к языкам, с 

которыми ребенок может встретиться в повседневной жизни; 

– развитие психических, эмоциональных, творческих качеств детей, их фантазии, способности к 

социальному взаимодействию (умения играть, работать вместе, находить и устанавливать контакт с 
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партнером, адекватно реагировать на его желания, высказывания и др.), радости познания и 

любознательности. 

Личностное становление второклассников осуществляется в процессе его общения с педагогами и 

другими учащимися. Разучивая стихи, песни на немецком языке, слушая и инсценируя сказки другого 

народа, знакомясь с играми, в которые играют их сверстники за рубежом, осуществляя ту или иную 

деятельность, дети овладевают коммуникативным минимумом, достаточным для осуществления 

иноязычного общения на элементарном уровне. 

Начиная с первого этапа необходимо отказаться от преимущественного использования фронтальных 

форм обучения, когда учитель работает со всей группой детей в вопросно-ответном режиме и когда 

ребенку отводится в основном пассивная роль. Занятие должно рассматриваться не как урок (в 

традиционном его понимании), а как организация совместного дела с детьми. В этих целях необходимо 

широко практиковать групповые, коллективные формы работы, в процессе которых язык органично 

вливается в деятельность и сопровождает ее. Важно создавать условия, в которых ребенок чувствует себя 

раскованным и свободным, испытывает положительные эмоции. 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста, в рамках 

курса широко используется в качестве важного методического приема игра, позволяющая создать 

ситуацию, в которой ребенок не может отмолчаться. При этом речь идет не только о сюжетно-ролевых, но 

и о подвижных играх (в которых может обрабатываться разнообразный языковой материал), мимических 

играх, пальчиковых, настольно-печатных (играх с фишками и кубиком типа лото, домино) и др. 

В соответствии с концепцией курса ученик овладевает новым для него языком в процессе 

взаимодействия (общения) со взрослым(и), другом (друзьями), героями сказок или рассказа, сти-

хотворения или песни. При этом важно: 

– чтобы ребенок понимал цель каждого своего речевого или неречевого действия, его конечный ре-

зультат, а также испытывал желание и потребность в использовании немецкого языка как средства обще-

ния; 

– чтобы в процессе общения использовалась увлекательная и доступная детям информация (сказочный 

сюжет, необычные приключения героев сказок и т. д.), привлекались разнообразные средства обучения, в 

том числе и наглядные, вводились в создаваемый сюжет постоянно действующие или меняющиеся 

персонажи, обладающие своим «характером», «историей». 

Разучивая, воспроизводя, инсценируя стихи, песни, сказки на немецком языке, второклассник 

приобщается к культуре страны изучаемого языка. При этом речь идет о знакомстве с фоновыми 

знаниями сверстника за рубежом (что они поют и какими жестами это пение сопровождается, во что 

любят играть, что едят и пьют, какие сказки любят слушать и др.). Поэтому уже с первых шагов обучения 

дети знакомятся с аутентичным языком и аутентичной информацией, достоверно отражающей реалии 

культуры другого народа во всем ее многообразии (например, детский фольклор).  

 

Второй этап предполагает продолжение обучения немецкому языку учащихся в 3—4 классах.На данном 

этапе осуществляется постепенный переход к более целенаправленному развитию у учащихся 

коммуникативной компетенции с целью установления четкой взаимосвязи с содержанием обучения в 

последующих классах. 

Учащиеся овладевают коммуникативными умениями в четырех видах речевой деятельности: говоре-

нии, аудировании, чтении и письме. Однако если в начале второго этапа в обучении преобладает устная 

речь и требования к уровню владения чтением минимизированы, то к концу обучения в начальной школе 

устанавливается равное соотношение между аудированием, говорением, чтением и письмом. 

В области обучения говорению расширяется номенклатура речевых умений для реализации большего 

объема коммуникативных намерений, обогащается словарный запас школьников. У учащихся формиру-

ется представление о системе изучаемого языка (грамматическом строе), однако делается это в форме, 

соответствующей их возрасту и индивидуальным особенностям. На данном этапе школьники приобщают-

ся к разным стратегиям овладения видами речевой деятельности: как читать текст и обрабатывать ин-

формацию, как строить свое высказывание с опорой на план и др. 

Предметная сторона содержания обучения немецкому языку на втором этапе отражает типичные для 

младшего школьника сферы общения: бытовую, учебно-трудовую и социокультурную. В рамках каждой 
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сферы общения выделяется ряд тем и ситуаций, которые рассматриваются применительно к нашей стране 

и стране изучаемого языка. В то же время особо выделяется ряд вопросов, непосредственно связанных с 

первым приобщением учащихся к социокультурным знаниям о стране, народе, язык которого изучается в 

школе. Как и на первом, на втором этапе предполагается не последовательное изучение тем, а 

концентрическое, что позволяет их расширить и углубить за счет самых разнообразных ситуаций. 

Основные требования, сформулированные применительно к первому этапу обучения немецкому языку, 

актуальны и для второго этапа с определенной поправкой на возраст учащихся. В то же время в курсе 

учитываются специфические особенности процесса обучения на втором этапе: 

– учебный предмет «иностранный язык», органически включаясь в общую систему обучения в началь-

ной школе, должен приносить учащимся большую познавательную пользу, то есть помогать изучению 

других учебных дисциплин, при этом на данном этапе должен осуществляться постепенный переход от 

ведущей роли игровой мотивации, приоритетной на первом этапе, к «собственно школьной методике» 

(А. А. Леонтьев) и к усилению познавательной мотивации учащихся; 

– немецкий язык усваивается школьниками как средство общения в процессе заинтересованного 

взаимодействия друг с другом, учителем, книгой, при этом учащиеся осознают цели и мотивы своих ре-

чевых и неречевых действий, а сам процесс овладения иноязычным материалом подчиняется решению за-

дач общения; 

– содержание обучения и способы его усвоения школьниками соответствует возрастным особенностям 

учащихся, отражает их реальные потребности и интересы в общении и познании, при этом ученик 

является главным действующим лицом на уроке, чувствуя себя свободно и комфортно, принимая 

активное участие в тех или иных коллективных, групповых, творческих видах работы на уроке; 

– в рамках курса предполагается создание таких ситуаций общения, в которых ученик испытывает 

насущную потребность в практическом применении изучаемого языка, в его использовании для решения 

задач общения, для осуществления конкретных дел в той или иной сфере предметно-практической 

деятельности, актуальной для детей младшего школьного возраста. 

– младшие школьники усваивают немецкий язык осознанно, то есть в каждый конкретный момент они 

видят смысл в том, что они делают на уроке, они должны осознавать значимость приобретенных знаний, 

навыков и умений для процесса общения; в этих целях, в частности, учебник предусматривает 

осуществляемую в доступной и адекватной возрасту ребенка форме сознательную ориентировку в языке, 

а также последовательную опору на его речевой опыт в родном языке. 

Тематическое планирование 

Раздел программы Программное   содержание 

2 класс 

1.Знакомство  с учителями, друзьями, членами 

семьи  - 16часов 

Привет - 4часа 

Моя  семья - 4часа 

Мои друзья - 6часов 

Повторение алфавита - 2часа 

2 Дети живут  по-разному-  14часов Мой дом-4 часа 

Моя  квартира- 4часа 

Моя комната - 6часов 

3. Еда  и  напитки -20часов Что  ты  любишь-6часов 

Мы  накрываем  на стол-6часов 

Мы  делаем фруктовый  салат-8часов 

4.Мы  идѐм  гулять-18часов Детская одежда- 6часов 

Мы играем  во  дворе- 6часов 

На улице- 6часов 

ИТОГО: 102ч  

3класс 

1.Времена года- (16 часов) 18часов Времена  года- 6часов 

Как  погода- 6часов 

Что  мы делаем сегодня- 6часов 
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2.2.6. Математика  

Предметная линия учебников системы «Школа России»1-4 классы /М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой/  

Планируемые результаты 

1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе 

обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности 

(начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от самого 

учащегося; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, которые 

базируются на необходимости постоянного расширения знаний длярешения новых учебных задач и на 

интересе к учебному предмету «Математика»; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; 

 понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определѐнных заданий 

и упражнений); 

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к природе, к 

своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной деятельности, а 

именно: проявления положительного отношения к учебному предмету «Математика», умения отвечать на 

2.Праздники-  20часов Сердечные  поздравления- 4часа 

Скоро Новый год  и  Рождество- 10часов 

В  день рождения  много  счастья- 6часов 

3.Животные – (16часов)14часов Домашние  животные- 4часа+1ч 

В зоопарке- 4часа+1ч 

Моя собака больна- 4часа 

4.В школе-16часов Я иду  в школу- 5часов 

Наша классная комната- 5часов 

Наша классная газета- 6часов 

ИТОГО:  102ч  

4класс 

1.Мои  увлечения и  интересы- 18часов Что ты любишь охотно?- 6часов 

Сокровищница- 6часов 

Книги, книги- 6часов 

2.Распорядок дня - 15часов Который час-4часа 

Мой рабочий день-5часов 

На  выходных-  6часов 

3.Путешествие  в Германию-15часов Почта  из Мюнхена- 6часов 

На карте Германии- 4часа 

Я еду на...- 5часов 

4.Школьная жизнь - 20часов Мы  имеем  идею- (5часов)10часов 

Дети играют в театр- 10часов 

ИТОГО: 102ч  



120 

 

вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

осознания сути новой социальной роли ученика, принятия норм и правил школьной жизни, 

ответственного отношения к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к 

учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых учебных и 

практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую 

терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять   план действий 

для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), 

адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе 

познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических понятий и 

использовать их при решении текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации 

(условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные и 

несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать еѐ для выполнения задания; 

 выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение объектов 

на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической 

фигуре; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, аудио- и 

видеоматериалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять ею текст 

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их Для получения новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и 

мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи (точность и 

краткость), и на построенных моделях; 
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 применять полученные знания в изменѐнных условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы их 

решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и представлять еѐ в 

предложенной форме. 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнѐра; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, 

намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и 

результаты проделанной работы под руководством учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное 

отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего мнения и 

предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять 

инициативу и активность в стремлении высказываться; 

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

смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументированно выражать своѐ мнение; 

 совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в 

группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и другие. 

Предметные результаты 

Числа и величины 
Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т. п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счѐта; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины равенство и 

неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как образуются числа 

второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия, применяя знания по нумерации: 15 + 1, 18 - 1, 10 + 6, 12 - 10, 14 -4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, устанавливать правило, 

по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на 

несколько единиц в пределах 20), и продолжать еѐ; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счѐт десятками; 
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 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в 

математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий приѐм прибавления (вычитания) по частям; 

выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи между 

сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять приѐм сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания 

значение неизвестного компонента (подбором); 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения; 

 устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать еѐ на моделях, 

выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или еѐ условия и отмечать изменения в 

задаче при изменении еѐ решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические задачи 
Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на 

плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа, левее, 

правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника 

(треугольника, четырѐхугольника и т. д.), круга; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если 

на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами). 

Геометрические величины 
Учащийся научится: 

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы 

длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать значения величины (например, располагать в порядке убывания (возрастания) 

значения длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией 
Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы. 

2 класс 

Личностные 
У учащегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности 

за проделанную работу; 

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

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определѐнных 

заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к 

своему здоровью и здоровью других людей; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов действий; 

положительное отношение к обучению математике; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение использовать освоенные математические способы познания для решения несложных 

учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами 

окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни 

человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием математических 

знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

Метапредметные 

Регулятивные 
Учащийся научится: 

 умения понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать еѐ в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

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

учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать 

наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы еѐ решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по еѐ решению; 
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 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений. 

Познавательные 
Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменѐнных условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст 

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать 

их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, 

аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблицы). 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и 

мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи (точность 

и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать еѐ для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять еѐ в предложенной 

форме (пересказ, текст, таблицы). 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать еѐ 

или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели 

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать 

ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для партнѐра по 

обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своѐ мнение,  
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 аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

 затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

 сотрудничества. 

Предметные 

Числа и величины  

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35-5, 35-30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в 

ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой 

величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью 

до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублѐм и копейкой: 1 р. = 100 к; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных 

условиях и объяснять свой выбор; 

Арифметические действия 
Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать еѐ при выполнении 

действий сложение и вычитание, 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лѐгких случаях устно, в более сложных — 

письменно (столбиком); 

 выполнять проверку сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножение и Деление, 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение, 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых 

слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном еѐ значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических 

рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты умножения и деления; 
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 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 1 

действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и Деление: 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник и др., выделять среди 

четырѐхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника. 

Геометрические величины  

Учащийся научится: 

 читать и записывать значения величины Длина, используя изученные единицы длины и соотношения 

между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, 

четырѐхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией  

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если..., то...' все\ кажДый и др., выделяя 

верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость; 

 для формирования общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

3 класс 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, 

переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов 

к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учѐбе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 
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 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определѐнные учителем виды работ (деятельности), понимая 

личную ответственность за результат; 

 правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определѐнных 

заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальных представлений об универсальности математических способов познания окружающего 

мира; 

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных 

дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и пространственных 

отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и 

способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения 

познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Учащийся научится: 

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

достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной 

форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для еѐ решения; 

   проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной 

целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины 

неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 
Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить 

модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 

геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области 
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применения; 

 понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

 полнее использовать свои творческие возможности; 

 смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной 

форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаковосимволические 

средства для еѐ представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, чѐтко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной математической 

игры, высказывать свою позицию; 

     знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и 

качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 

при работе в паре, 

 в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной 

деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в группе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон. 

Предметные результаты 

Числа и величины 
Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

 сравнивать трѐхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа, 

заменять трѐхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы счѐта 

крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким 

признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы 
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этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и соотношения 

между ними: 1 дм2 = = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы этой 

величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; переводить мелкие 

единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои 

действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 
Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять 

деление вида a: a, 0 : a; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление (в том числе — деление с остатком); 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число в пределах 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2-3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя еѐ условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по еѐ решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 

1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и др.; задачи 

на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в 

задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же за-дачи, сравнивать их и выбирать наиболее 

рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчѐты. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 
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Геометрические величины 
Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Работа с информацией 
Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному 

правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки (... и ..если..., то.. каждый; все и др.), 

определять, верно или неверно приведѐнное высказывание о числах, результатах действиях, 

геометрических фигурах. 

4 класс 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов его 

познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных 

критериев еѐ успешности; 

 навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

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

исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за еѐ результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определѐнных заданий 

и упражнений); 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к природе, к 

культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей окружающего мира, 

умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев еѐ 

успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению возможностей 

использования математических способов познания и описания зависимостей в явлениях и процессах 

окружающего мира, к решению прикладных задач. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные: 
Учащийся научится: 

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

достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать 

наиболее рациональный. 

Познавательные: 
Учащийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно 

выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей 

изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять существенные 

характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина, 

геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика», используя 

абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-

творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и осознанно 

строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета 

«Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических 

изображений, моделей геометрических фигур; готовить своѐ выступление и выступать с аудио- и 

видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружающего мира, 

выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по 

самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 
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 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить аналогии, 

делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Коммуникативные: 
Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку зрения с 

позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с использованием 

математической терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной 

деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей еѐ достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с позицией одноклассников, работающих в одной 

группе. 

Предметные результаты 

Числа и величины 
Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким 

признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, масса, время, скорость), используя 

основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный 

километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 

центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и 

соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои 

действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных 

условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 
Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 
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деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трѐхзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических действия (со скобками и 

без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между компонентами и результатом 

действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий «сложения» и 

«вычитания», «умножения» и «деления»; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него  букв. 

Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, составлять 

план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1- 3 действия) и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, отражающие 

процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в противоположных 

направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, 

стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3-4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, кривая, отрезок, ломаная, 

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 
Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

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

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус; 
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 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путѐм их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные 

треугольники. 

Работа с информацией 
Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

 понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (. и если., то.; 

верно/неверно, что.; каждый; все; некоторые; не). 

 

 

Содержание предмета 1-4 классы 

Математика  

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—

снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 



135 

 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближѐнное измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то.»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

Содержание тем  предмета 

№ Название раздела Кол-во часов К.р Проекты 

1 класс 

1. Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные  и  временные  

представления 

8 ч.   

2. Числа  от  1  до 10.  Число  0.  Нумерация 28 ч.  1 

3. Числа  от  1 до  10.  Сложение  и вычитание 56 ч.   

4. Числа  от  1  до 20. Нумерация   12 ч.   

5. Числа  от 1  до 20.  Сложение  и  вычитание. 22 ч.  1 

6. Итоговое повторение 6 ч. 1  

 ИТОГО: 132 ч 1 2 

2 класс 

1. Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 ч.   

2. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 70 ч. 3 2 

3. Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 18 ч.   

4. Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 

Табличное умножение и деление. 

21   

5. Итоговое повторение. 11 ч. 1  

 ИТОГО: 136 ч. 4 2 

3 класс 

1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

(продолжение). 

8 ч.   

2. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и 

деление(продолжение). 

56 ч. 2 1 

3. Числа от 1 до 100. Внетабличное  умножение 

и деление. 

28 ч.  1 

4. Числа от 1 до 1000. Нумерация. 12 ч.   

5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 11 ч.   

6. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 15 ч.   

7. Итоговое повторение. 6 ч. 1.  

 ИТОГО: 136 ч. 3 2 

4 класс 

1. Числа от 1 до 1000. (повторение) 12 ч.   

2. Числа, которые больше 1000. 10 ч.  1 
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Нумерация  

3. Величины. 14 ч.   

4. Сложение и вычитание  11 ч.   

5. Умножение и деление. 77 ч. 3 1 

6. Итоговое повторение. 12 ч. 2  

 ИТОГО: 136 ч. 5 2 

 

2.2.7.Программа учебного предмета окружающий мир 

Предметная линия учебников системы «Школа России»1-4 классы / Плешаков А.А / 

Планируемые результаты 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина 

России, одновременно осознающего свою принадлежность к определѐнному этносу; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей 

Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины как 

семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных народов); 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, овладение 

первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о развитии 

техники, в том числе электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к уроку, 

бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к 

природе и окружающему миру в целом; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с другими 

людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении 

совместных заданий; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление потенциальной 

опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в 

транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения 

гигиенических процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом людей разных 

профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с 

информацией и пр. по усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя «Странички для 

самопроверки»; 
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• фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью 

средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации 

(условныеобозначения, выделения цветом, оформление в рамкии пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, в 

учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при 

выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

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

возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготовке 

сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени «раньше 

— теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом возрастных 

особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме 

проекта. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным группам; 
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• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных холодных и жарких районов; 

• изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности  

в форме осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка 

Российской Федерации — русского языка; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и 

обществе);  

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов 

России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, традиционных занятий и 

праздничных обычаев;  

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о 

сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к предмету «Окружающий мир»;познавательные мотивы учебной 

деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут 

быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через 

практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и 

других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран;  

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, семейных 

традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через 

освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении 

совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе 

организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на 

улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 
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• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между отраслями 

экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление вклада труда людей 

разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определѐнном этапе урока при выполнении 

задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания  

и умения; 

• планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью 

средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы 

оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

• контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной 

деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для 

передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из 

разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде 

записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

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

возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире  

(в том числе связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с 

возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
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• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при 

выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом возрастных 

особенностей, норм);  

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определи-теля; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей 

различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного 

поведения в школе и других общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте мира 

разные страны 

3 класс 
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Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности  в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской  Федерации — русского 

языка; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и 

обществе);  

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов 

России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, традиционных занятий и 

праздничных обычаев;  

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о 

сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к предмету «Окружающий мир»;познавательные мотивы учебной 

деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут 

быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через 

практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и 

других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран;  

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, семейных 

традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через 

освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении 

совместных заданий, в том числе учебных проектов*; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе 

организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на 

улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между отраслями 

экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление вклада труда людей 

разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определѐнном этапе урока при выполнении 

задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания  

и умения; 

• планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью 

средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы 

оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

• контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной 

деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для 

передачи информации; 
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• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из 

разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде 

записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

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

возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире  

(в том числе связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с 

возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при 

выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом возрастных 

особенностей, норм);  

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определи-теля; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
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• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей 

различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного 

поведения в школе и других общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте мира 

разные страны 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

ответственного за сохранение еѐ природного и культурного наследия;  

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений о 

правах и обязанностях гражданина России, о правах ребѐнка, о государственном устройстве Российской 

Федерации;  

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за свою Родину, 

российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями страны, вкладом 

соотечественников в еѐ развитие; 

 • осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской гражданственности 

«Единство в многообразии»;  

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего 

человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» и 

«Всемирное культурное наследие»;  

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и сопоставления картины мира с 

точки зрения астронома, географа, историка, эколога 

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их взаимной 

связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни общества; 

 • начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе на 

основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в еѐ современной жизни и 

возможностях собственного участия в построении еѐ будущего*;  

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с нормами 

и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл учения; 
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 • самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

будущее России;  

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного края, 

знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в различные 

периоды истории; 

 • этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, образами великих 

соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды;  

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных 

проектов и в других видах внеурочной деятельности*;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии России и 

зависимости труда и быта людей от природных условий;  

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих 

поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны и родного края.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится:  

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;  

• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 • ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока;  

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

 • планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, 

приводить примеры, делать обобщение); 

 • планировать свои действия;  

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей 

деятельности.  

Познавательные  

Обучающийся научится: 

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для передачи информации;  

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет и пр.) 

для выполнения учебных заданий;  

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (художественных и 

познавательных);  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию в виде 

таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; • 

осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

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

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 
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 • проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогов проектных работ и пр.;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, владеть 

общими приѐмами решения учебных задач;  

• моделировать экологические связи в природных сообществах.  

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и вопросов, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы;  

• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чѐм говорит собеседник;  

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

столкновения интересов; 

 • формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 • аргументировать свою позицию;  

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на позицию 

партнера в общении;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 • употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

 • понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом возрастных 

особенностей, норм); 

 • готовить сообщения, выполнять проекты по теме;  

• составлять рассказ на заданную тему;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех его участников;  

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

 • использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 • достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнѐру.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 • понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, 

открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;  

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской Федерации, 

свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по фотографиям и 

описывать достопримечательности регионов и городов России; 

 • называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 

 • называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 

государства; 

 • понимать, в чѐм различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды еѐ истории; 

 • объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция 

Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав ребѐнка;  

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных символов 

других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о традициях и 

праздниках народов России;  

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• проводить несложные астрономические наблюдения; 
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 • изготавливать модели планет и созвездий;  

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;  

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 • приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной книги;  

• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте 

природных зон России — основные природные зоны;  

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику природной 

зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 • приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесѐнных в Красную 

книгу России; 

 • выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью моделей; 

 • оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие экологические 

проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и национальных парков России;  

• давать краткую характеристику своего края; 

 • различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы;  

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края;  

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью моделей; 

 • оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах;  

• рассказывать об охране природы в своѐм крае;  

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края; • 

приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации о 

прошлом;  

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»;  

• читать историческую карту;  

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко характеризовать 

каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся до 

наших дней;  

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;  

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстрациям, 

высказывать суждения об их значении в истории человечества;  

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды истории, 

места некоторых важных исторических событий;  

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории России; 

 • соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных событий в 

истории России; 

 • составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них;  

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримечательности;  

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

 • находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 • раскрывать связь современной России с еѐ историей; 

 • использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки 

собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом и 

настоящем.  

Содержание программы 1 – 4 классы 

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 времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
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Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

   Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

   Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. 

Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

   Погода, еѐ 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). 

    Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

    Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ 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, еѐ 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, водоѐм — 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, еѐ значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

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

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

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

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой 

миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, 

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 ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно- нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 

День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты 

к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный 

всадник, разводные мосты через Невуи 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 (населѐнный 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. Счѐт 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 лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегрев. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в том числе железных дорогах, в 

лесу, на водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

Практические работы 

1 класс 

- Определение образцов камней по фотографиям, рисункам атласа-определителя. 

- Нахождение у растений их частей, показывание и называние. 

- Определение комнатных растений с помощью атласа-определителя. 

- Определение растений цветника с помощью атласа-определителя. 

- Определение деревьев по листьям. 

- Определение деревьев с помощью атласа-определителя. 

- Исследование строения пера птицы. 

- Исследование строения шерсти зверей. 

- Проведение опытов, показывающих загрязнение воды и еѐ очистку. 

- Сбор простейшей электрической цепи. 

- Рассматривание морской соли и проведение опыта по «изготовлению» морской воды. 

- Проведение опыта по исследованию снега и льда в соответствии с инструкциями. 

- Ухаживание за комнатными растениями. 

- Ухаживание за животными живого уголка. 

- Изготовление простейших кормушек, подбор из предложенного подходящего корма для птиц. 
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- Сортировка мусора по характеру материала. 

- Исследование снежка и снеговой воды на наличие загрязнений. 

- Нахождение на глобусе Северного Ледовитого океана и Антарктиды, характеристика данных 

объектов. 

- Нахождение на глобусе экватора и жарких районов Земли, характеристика их. 

- Исследование возникновения и распространения звуков. 

2 класс 

- Знакомство с устройством термометра, проведение опыта с термометром: измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека и фиксирование результатов измерения. 

- Исследование с помощью лупы  состава гранита, рассматривание образцов полевого шпата, кварца 

и слюды. 

- Осваивание приемов ухода за комнатными растениями в соответствии с инструкцией. 

- Осваивание приемов содержания животных живого уголка в соответствии с инструкциями. 

Характеристика предметов ухода за животными в зависимости от их назначения. 

- Соблюдение изученных правил безопасности под руководством учителя. 

- Знакомство с устройством компаса и правилами работы с ним, освоение приемов ориентации по 

компасу. 

3 класс 

- Опыты по обнаружению крахмала в продуктах питания, использование лабораторного 

оборудования, фиксирование результатов исследования. 

- Исследование по инструкции учебника свойств воды(определение и называние цели каждого 

опыта, описание его хода, формулирование вывода и фиксирование в тетрадь. 

- Исследование состава почвы в ходе учебного эксперимента, использование полученных данных 

для проверки выдвинутых гипотез. 

- Измерение роста и массы тела человека. 

- Изучение свойств кожи. 

- Определение наличия питательных веществ в продуктах питания. 

- Измерение пульса на запястье и подсчитывание количества ударов в минуту при разной нагрузке. 

- Знакомство с устройством и работой бытового фильтра для очистки воды. 

- Исследование выданного учителем сельскохозяйственного растения и описание его по плану. 

- Рассматривание и сравнение монет России по внешнему виду и описание их. 

4 класс 

- Моделирование движения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. 

- Определение полезных ископаемых, изучение их свойств, нахождение информации о применении, 

местах и способах добычи полезного ископаемого, описание изученного полезного ископаемого по 

плану; подготовка сообщения и представление его классу. 

- Определение с помощью учебника полевых культур в гербарии; различение зѐрен зерновых 

культур. 

 

Содержание  курса, 1 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

Всего Пр.рабо

ты 

Проект  Практические 

работа 

I Задавайте вопросы. 1    

II Что и кто? 20 1 1 8 

III Как, откуда и куда? 12 1 1 9 

IV Где и когда? 11 1 1 2 

V Почему и зачем? 22 1 1 3 

Итого 66 4 4 22 

2 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 
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Всего Проекты Практические 

работы 

Экскурсии 

I Где мы живѐм? 4 1   

II Природа 20 1 4 1 

III Жизнь города и села 10 1  1 

IV Здоровье и безопасность 9  1  

V Общение 7 1   

V I Путешествия 18 2 1 1 

Итого 68ч 6 6 3 

3 класс 

№ Наименование раздела Всего Практические 

работы 

Проекты  

1 Как устроен мир 6  1 

2 Эта удивительная природа 18 3 1 

3 Мы и наше здоровье 10 3 1 

4 Наша безопасность 7 1 1 

5 Чему учит экономика 12 2 1 

6 Путешествия по городам и 

странам 

15  1 

Итого: 68 9 6 

4 класс 

№ Наименование раздела Всего Практические Проекты  

1 Земля и человечество. 9 1  

2 Природа России. 10   

3 Родной край- часть большой 

страны. 

15 2 1 

4 Страницы Всемирной истории. 5   

5 Страницы истории России. 20   

6 Современная Россия. 9  2 

Итого  68 3 3 

 

2.2.8. Программа учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики 

                        Предметная линия учебников А.В. Кураев. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по 

каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной 

культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, 

Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

  осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, 

исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  
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 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

  раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории 

еѐ формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России; 

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России;  

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции (религиозная 

вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории еѐ формирования 

в России;  

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и 

мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и 
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календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, истории их формирования в России;  

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

российского общества, в истории России;  

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

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни 

людей, общества;  

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

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

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Метапредметные результаты 

1) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

2) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения на оценку событий; 

3) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 
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Содержание программы 4 класс 

 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». 

Учебный модуль «Основы светской этики»  

 Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности морали. Добро 

и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода  

и ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит быть 

моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток нравственных отношений. Нравственный 

поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. 

Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. 

Жизнь человека — высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству.  

 Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А.И.) 

 Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — добрые слова и 

поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние 

правила этикета. Чистый ручеѐк нашей речи. В развитии добрый чувств — творение души. Природа — 

волшебные двери к добру и доверию. Чувство родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть 

коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс — мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не 

глухи. Жизнь священна. Человек рождѐн для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во благо себе и 

другим. Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. 

Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. Ростки нравственного поведения. Доброте 

сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — вместе. С чего начинается Родина... В тебе 

взрослеет патриот и гражданин. Человек как человека. Слово, обращѐнное к себе.  

Учебный модуль «Основы исламской культуры»  

 Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. Начало 

пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. Божественные 

Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. 

Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. История ислама в 

России. Нравственные ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. 

Родители и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. 

Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к Отечеству.  

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»  

Россия — наша Родина.Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и 

его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ 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.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

Учебный модуль «Основы иудейской культуры»  

 Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход 

из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни 

иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. 

Молитвы и благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. 

Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом — еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Еврейский календарь. Еврейские праздники: 
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их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству.  

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»  

 Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. Понятие 

греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство 

в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. История  религий в России. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, 

ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству..  

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

 Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная молитва. 

Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. Православное учение о человеке. 

Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. 

Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди 

блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство 

Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. 

Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству.  

Тематическое планирование  предмета «Основы православной культуры» 

4  класс 

№  

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Проекты 

1.  Россия – наша Родина. 1  

2.  Культура и религия. 1  

3.  Человек и Бог в православии. 1  

4.  Православная молитва. 1  

5.  Библия и Евангелие. 1  

6.  Проповедь Христа. 1  

7.  Христос и Его Крест. 1  

8.  Пасха. 1  

9.  Православное учение о человеке. 1  

10.  Совесть и раскаяние. 1  

11.  Заповеди. 1  

12.  Милосердие и сострадание. 1  

13.  Золотое правило этики. 1  

14.  Храм. 1  

15.  Икона. 1  

16.  Творческие работы учащихся. 1 2 

17.  Обобщение изученного. 1  

18.  Как христианство пришло на Русь. 1  

19.  Подвиг. 1  

20.  Заповеди блаженств. 1  

21.  Зачем творить добро. 1  

22.  Чудо в жизни христианина. 1  

23.  Православие о Божием суде. 1  

24.  Таинство Причастия. 1  

25.  Монастырь. 1  

26.  Отношение христианина к природе. 1  

27.  Христианская семья. 1  
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28.  Защита Отечества. 1  

29.  Христианин в труде. 1  

30.  Любовь и уважение к Отечеству. 1  

31.  Святыни православия, буддизма, ислама, 

иудаизма. 

1 1 

32.  Основные нравственные заповеди православия, 

буддизма,  ислама, иудаизма, светской этики. 

1 1 

33.  Российские православные, буддийские,  

исламские, иудейские светские семьи. 

1 1 

34.  Отношение к труду и природе в православии, 

буддизме,  исламе, иудаизме, светской этике. 

1 1 

Итого 34 6 

 

Тематическое планирование  предмета «Основы мировых религиозных культур» 

4  класс 

№  

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Проекты 

1.  Россия – наша Родина. 1  

2.  Культура и религия. 1  

3.  Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. 

2  

4.  Священные книги религий мира. 2  

5.  Хранители предания в религиях мира. 1  

6.  Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и 

воздания. 

2  

7.  Человек в религиозных традициях мира. 1  

8.  Священные сооружения. 2  

9.  Искусство в религиозной культуре. 2  

10.  Творческие работы учащихся 2 2 

11.  История религий в России. 2  

12.  Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 2  

13.  Паломничества и святыни. 1  

14.  Праздники и календари. 2  

15.  Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. 

2  

16.  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1  

17.  Семья. 1  

18.  Долг, свобода, ответственность, труд. 1  

19.  Любовь и уважение к Отечеству. 1  

20.  Святыни православия, буддизма, ислама, 

иудаизма. 

1 1 

21.  Основные нравственные заповеди православия, 

буддизма,  ислама, иудаизма, светской этики. 

1 1 

22.  Российские православные, буддийские,  

исламские, иудейские светские семьи. 

1 1 

23.  Отношение к труду и природе в православии, 

буддизме,  исламе, иудаизме, светской этике. 

1 1 

ИТОГО 34 6 
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Тематическое планирование  предмета «Основы иудейской культуры» 

4  класс 

№  

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Проекты 

1.  Россия – наша Родина. 1  

2.  Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. 

1  

3.  Тора- главная книга иудаизма. Сущность Торы. 

«Золотое правило Гилеля». 

1  

4.  Письменная и Устная Тора. Классические 

тексты иудаизма. 

1  

5.  Патриархи еврейского народа. 1  

6.  Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. 1  

7.  Дарование Торы на горе Синай. 1  

8.  Пророки и праведники в иудейской культуре.  2  

9.  Храм в жизни иудеев. 1  

10.  Назначение синагоги и ѐѐ устройство. 1  

11.  Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Субботний ритуал. 

1  

12.  Молитвы и благословения в иудаизме. 1  

13.  Добро и зло. 1  

14.  Творческие работы учащихся. 2 2 

15.  Иудаизм в России. 1  

16.  Основные принципы иудаизма. 2  

17.  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1  

18.  Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. 

1  

19.  Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное 

принятие заповедей. 

1  

20.  Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с 

историей и традицией. 

1  

21.  Еврейский календарь. 1  

22.  Еврейские праздники: их история и традиции. 2  

23.  Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. Праматери еврейского народа. 

1  

24.  Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. 

1  

25.  Любовь и уважение к Отечеству. 1  

26.  Святыни буддизма, православия, ислама, 

иудаизма. 

1 1 

27.  Основные нравственные заповеди буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики. 

1 1 

28.  Российские буддийские, православные, 

исламские, иудейские светские семьи. 

1 1 

29.  Отношение к труду и природе в буддизме, 

православии, исламе, иудаизме, светской этике. 

1 1 

ИТОГО 34 6 

 

Тематическое планирование «Основы буддийской культуры» 
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4  класс 

№  

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Проекты 

1.  Россия – наша Родина 1  

2.  Культура и религия. Введение в буддийскую 

духовную традицию. 

1  

3.  Будда и его учение. 2  

4.  Буддийский священный канон. Трипитака. 2  

5.  Буддийская картина мира. 2  

6.  Добро и зло. 1  

7.  Принцип ненасилия. 1  

8.  Любовь к человеку и ценность жизни. 1  

9.  Сострадание и милосердие. 1  

10.  Отношение к природе. 1  

11.  Буддийские учителя. 1  

12.  Семья в буддийской культуре и ее ценности. 1  

13.  Творческие работы учащихся. 1 1 

14.  Обобщающий урок 1 1 

15.  Буддизм в России. 1  

16.  Путь духовного самосовершенствования. 1  

17.  Буддийское учение о добродетелях. 2  

18.  Буддийские символы. 1  

19.  Буддийские ритуалы  и обряды. 1  

20.  Буддийские святыни. 1  

21.  Буддийские священные сооружения. 1  

22.  Буддийский храм. 1  

23.  Буддийский календарь. 1  

24.  Буддийские праздники. 1  

25.  Искусство в буддийской культуре. 1  

26.  Любовь и уважение к Отечеству. 1  

27.  Святыни буддизма, православия, ислама, 

иудаизма. 

1 1 

28.  Основные нравственные заповеди буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики. 

1 1 

29.  Российские буддийские, православные, 

исламские, иудейские светские семьи. 

1 1 

30.  Отношение к труду и природе в буддизме, 

православии, исламе, иудаизме, светской этике. 

1 1 

ИТОГО 34 6 

 

Тематическое планирование «Основы исламской культуры» 

4  класс 

№  

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Проекты 

1.  Россия- наша Родина. 1  

2.  Колыбель ислама. 1  

3.  Пророк Махаммад. 3  
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4.  Хиджра. 1  

5.  Коран и Сунна. 1  

6.  Во что верят мусульмане (вера в аллаха, в 

ангелов и посланников Бога, в Божественные 

Писания, в Судный день, в предопределение) 

3  

7.  Обязанности мусульман. Пять столпов 

исламской веры. 

5  

8.  Творческие работы учащихся. Доработка 

творческих работ учащихся при участии 

взрослых и друзей. 

2 2 

9.  История ислама в России. 1  

10.  Нравственные ценности ислама: сотворение 

добра, дружба и взаимопомощь, семья в 

исламе, родители и дети, отношение к 

старшим, традиции гостеприимства, ценность и 

польза образования. 

7  

11.  Достижения исламской культуры: наука, 

искусство. 

2  

12.  Праздники ислама. 1  

13.  Любовь и уважение к Отечеству. 1  

14.  Святыни православия, ислама, буддизма, 

иудаизма. 

1 1 

15.  Основные нравственные заповеди буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики. 

1 1 

16.  Российские буддийские, православные, 

исламские, иудейские светские семьи. 

1 1 

17.  Отношение к труду и природе в буддизме, 

православии, исламе, иудаизме, светской этике. 

1 1 

ИТОГО 34 6 

 

Тематическое планирование «Основы светской этики» 

4  класс 

№  

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Проекты 

1.  Россия – наша Родина. 1  

2.  Что такое светская этика. 1  

3.  Культура и мораль. 1  

4.  Особенности морали. 1  

5.  Добро и зло. 2  

6.  Добродетели и пороки. 2  

7.  Свобода и моральный выбор человека. 1  

8.  Свобода и ответственность. 1  

9.  Моральный долг. 1  

10.  Справедливость. 1  

11.  Альтруизм и эгоизм. 1  

12.  Дружба. 1  

13.  Что значит быть моральным. 1  

14.  Творческие работы учащихся. Подведение 

итогов «Праздничного проекта» 

2 2 
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15.  Род и семья – исток нравственных отношений в 

истории человечества. 

1  

16.  Нравственный поступок. 1  

17.  Золотое правило нравственности. 1  

18.  Стыд, вина и извинение. 1  

19.  Честь и достоинство. 1  

20.  Совесть. 1  

21.  Нравственные идеалы. 1  

22.  Образцы нравственности в культуре Отечества. 1  

23.  Этикет 1  

24.  Семейные праздники. 1  

25.  Жизнь человека – высшая нравственная 

ценность. 

1  

26.  Любовь и уважение к Отечеству. 1  

27.  Святыни православия, ислама, буддизма, 

иудаизма. 

1 1 

28.  Основные нравственные заповеди буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики. 

1 1 

29.  Российские буддийские, православные, 

исламские, иудейские светские семьи. 

1 1 

30.  Отношение к труду и природе в буддизме, 

православии, исламе, иудаизме, светской этике. 

1  

ИТОГО 34 6 

 

2.2.9.Программа учебного предмета изобразительное искусство  

Предметная линия учебников /В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина  1-4 классы 

 

Планируемые результаты  1-4 классы 

Личностные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

 Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными 

учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей 

и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим 

видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это 

довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в 

творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приѐмы работы красками; 
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· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной 

в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

 (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

·выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации 

проектной деятельности (под руководством учителя). 

Содержание программы 1-4 классы 

1 класс 

Рисование с натуры  

Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, построения локального 

цвета. Элементарные способы конструктивного построения предметов, представление о симметрии, 

использование приема загораживания. Знакомство с цветовым кругом, основными и смешанными 

цветами, получение оттенков цвета, теплые и холодные цвета. Правила работы с акварельными и 

гуашевыми красками. 

Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, игрушечных машинок, 

натюрморта с определением геометрической формы 

предметов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению 

Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. Элементарные 

представления перспективе: обозначение линии горизонта; изображение одинаковых предметов 



163 

 

большими и маленькими в зависимости от удаления, изображение близких предметов ближе к нижнему 

краю листа, более дальних - выше, использование приема загораживания. Выделение главного с 

использованием тонового и цветового контрастов. 

Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, новогодней композиции, 

зимнего леса. Иллюстрирование русских народных 

сказок: волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие смысловой связи 

между изображаемыми объектами композиции. 

Декоративная работа  

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, бабочек, жуков и т. д. 

Знакомство с элементами русских народных 

росписей, размещение росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по образу народных игрушек, 

на вылепленных самостоятельно игрушках), 

знакомство с геометрическим орнаментом, знаками символами в русском орнаменте. Использование 

приема примакивания кисти и приема тычка с помощью трубочки из бумаги, освоение смешанной 

техники акварели и восковых мелков. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, простых по форме 

цветов, снежинок, аппликационное составление их в простой узор и наклеивание на лист картона или 

бумаги. 

Лепка  

Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов работы с пластилином 

(откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению. 

Беседы  

Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное искусство», «Виды 

изобразит                                                                      

2 класс 

Рисование с натуры  

Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов. Развитие навыков 

конструктивного построения предметов. Использование элементарных навыков перспективного 

изображения предметов. Использование сложного цвета при воспроизведении поверхностей различных 

предметов. 

Работа живописными материалами в технике алла прима и работа по сырому акварелью. Выполнение в 

цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, чучел птиц и зверей, игрушечных 

машинок. 

Рисование на темы, по памяти и представлению 

Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты 

непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, 

передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета изображаемых 

предметов. Развитие способности чувствовать красоту 

цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. Правила рисования 

тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Размещение 

изображения на листе бумаги в соответствии с замыслом. Передача смысловой связи между объектами 

композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного 

цвета изображаемых объектов. 

Декоративная работа 

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной росписью по 

дереву (Полхов-Майдан) и по глине (Филимоново, Дымково). Ознакомление с русской глиняной 

игрушкой. Использование в декоративной работе линии симметрии, ритма, элементарных приемов 

кистевой росписи. 

Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных народных приемов 

декорирования. 

Лепка  
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Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей, народных игрушек, 

архангельских пряников. 

Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. Использование художественно-

выразительных средств - объема и пластики. 

Беседы  

Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы проводятся в процессе 

занятий. 

3 класс 

Рисование с натуры  

Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - трехмерное линейное и 

светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, строения, общего пространственного 

расположения объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, 

использование приемов «перехода цвета в цвет», «вливания цвета в 

цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни, исторических, 

фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных произведений. Передача в рисунках 

общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и эмоционального 

отношения к изображаемым событиям. Использование цвета как ведущего элемента тематической 

композиции. 

Декоративная работа  

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; художественной росписью по 

металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением набивных платков (Павловский Посад). 

Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера). 

Упражнения на выполнение простейших приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, 

листьев, ягод и трав. 

Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные мотивы, 

используемые народными мастерами. 

Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок. Составление 

простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, зимней и весенней 

природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 

Лепка  

Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. Лепка тематических 

композиций по темам сюжетов быта и труда человека — «Почтальон», «Продавщица мороженого», 

«Столяр ельного искусства и архитектуры». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

4 класс 

Рисование с натуры  

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных предметов, а 

также группы предметов (натюрморт) с использованием основ перспективного построения (фронтальная 

и угловая перспектива). Передача освещения предметов графическими и живописными средствами. 

Наброски фигуры человека. Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  
Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности. Изучение 

композиционных закономерностей. Средства художественной выразительности: выделение 

композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски 

гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. 

Изображение пейзажа в различных состояниях 

дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей действительности, истории, 

иллюстрирование литературных произведений. 

Декоративная работа  

 Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная резьба по дереву 

(рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; произведения художественной лаковой 
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миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского Севера в оформлении предметов быта 

(шкафы, перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и графический дизайн. Выполнение эскизов 

предметов с использованием 

орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного панно, сказочного 

стульчика, памятного кубка, праздничной открытки. 

Лепка  
Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды. Скопина, рельефных изразцов. Лепка героев русских 

народных сказок. 

Беседы  
Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», «Литература, музыка, 

театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

Содержание тем предмета 

1 класс 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Мы рисуем осень 10 

2 Мы готовимся к празднику 6 

3 Красота вокруг нас 9 

4 Встреча с весной 8 

ИТОГО: 33 

2 класс 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Мы рисуем осень 10 

2 Мы готовимся к празднику 6 

3 Красота вокруг нас 9 

4 Встреча с весной 8 

5 Подведение итогов 1 

ИТОГО: 34 

3 класс 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 И снова осень к нам пришла 9 

2 В мире сказок 8 

3 Красота в умелых руках 10 

4 Пусть всегда будет солнце 7 

ИТОГО: 34 

4 класс 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Осень на пороге 12 

2 Город чудный, город славный 7 

3 В мире искусства 9 

4 Наш красивый дом 6 

ИТОГО: 34 

 

 Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Предметная линия учебников /под ред. Б.Н. Неменского/ 1-4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
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     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; 

  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;  
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 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; 

  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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения искусства у обучающихся:  

 будут сформированы основы художественной культуры: предcтавления о специфике искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством;  

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства;  

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; появится способность к 

реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность;  
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 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 

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

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится социально 

ориентированный взгляд на мир;  

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие.  

  Обучающиеся:  

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную 

природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;  

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;  

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи 

России (и своего региона);  

 будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint 

Содержание учебного курса 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать  

Изображения всюду вокруг нас.  

Мастер Изображения учит видеть. 

 Изображать можно пятном. 

 Изображать можно в объеме.  

Изображать можно линией.  

Разноцветные краски.  

Изображать можно и то, что невидимо (настроение).  

Художники и зрители (обобщение темы).  

Ты украшаешь  
Мир полон украшений.  

Цветы.  

Красоту нужно уметь замечать.  

Узоры на крыльях. 

 Ритм пятен.  

Красивые рыбы.  

Монотипия.  

Украшения птиц.  

Объемная аппликация. 

 Узоры, которые создали люди. 

 Как украшает себя человек.  

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).  

 

Ты строишь  
Постройки в нашей жизни.  

Дома бывают разными. 

 Домики, которые построила природа.  

Дом снаружи и внутри.  

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

 Строим вещи. 

 Город, в котором мы живем (обобщение темы).  
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Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 
 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  

Праздник весны. 

Сказочная страна.  

Времена года.  

Здравствуй, лето! 

 Урок любования (обобщение темы).  

ИСКУССТВО И ТЫ 

 Как и чем работает художник?  
Три основных цвета — желтый, красный, синий.  

Белая и черная краски.  

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные 

возможности аппликации.  

Выразительные возможности графических материалов.  

Выразительность материалов для работы в объеме.  

Выразительные возможности бумаги.  

Неожиданные материалы (обобщение темы).  

Реальность и фантазия  
Изображение и реальность.  

Изображение и фантазия.  

Украшение и реальность.  

Украшение и фантазия.  

Постройка и реальность.  

Постройка и фантазия.  

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы).  

О чем говорит искусство  
Изображение природы в различных состояниях. 

 Изображение характера животных.  

Изображение характера человека: женский образ.  

Изображение характера человека: мужской образ.  

Образ человека в скульптуре.  

Человек и его украшения. 

 О чем говорят украшения.  

Образ здания.  

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы).  

Как говорит искусство  
Теплые и холодные цвета.  

Борьба теплого и холодного.  

Тихие и звонкие цвета 

Что такое ритм линий?  

Характер линий.  

Ритм пятен.  

Пропорции выражают характер.  

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года.  

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС  

Искусство в твоем доме  
Твои игрушки.  

Посуда у тебя дома.  

Обои и шторы у тебя дома.  

Мамин платок.  
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Твои книжки.  

Открытки.  

Труд художника для твоего дома (обобщение темы).  

Искусство на улицах твоего города  
Памятники архитектуры.  

Парки, скверы, бульвары.  

Ажурные ограды.  

Волшебные фонари. 

 Витрины.  

Удивительный транспорт. 

 Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

 Художник и зрелище  
Художник в цирке.  

Художник в театре.  

Театр кукол.  

Маски. 

 Афиша и плакат.  

Праздник в городе.  

Школьный карнавал (обобщение темы).  

Художник и музей  
Музей в жизни города.  

Картина — особый мир.  

Картина-пейзаж.  

Картина-портрет. 

 Картина-натюрморт 

Картины исторические и бытовые.  

Скульптура в музее и на улице.  

Художественная выставка (обобщение темы).  

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

Истоки родного искусства  
Пейзаж родной земли.  

Деревня — деревянный мир.  

Красота человека.  

Народные праздники (обобщение темы).  

Древние города нашей земли 
 Родной угол.  

Древние соборы. 

 Города Русской земли.  

Древнерусские воины-защитники.  

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.  

Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

 Каждый народ — художник  
Страна восходящего солнца.  

Образ художественной культуры Японии.  

Народы гор и степей. 

 Города в пустыне.  

Древняя Эллада. 

 Европейские города Средневековья.  

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).  

Искусство объединяет народы  
Материнство.  
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Мудрость старости.  

Сопереживание.  

Герои-защитники.  

Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

Тематическое планирование 

1 класс (33 ч.) 

  Ты изображаешь, украшаешь и строишь  

 I четверть. Ты учишься изображать. – 9 ч. 

 II четверть. Ты украшаешь. – 8 ч. 

 III четверть. Ты строишь. – 11 ч. 

 IV четверть. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. – 5ч. 

 2 класс. (34 ч.). 

 Искусство и ты  

 I четверть. Как и чем работает художник? – 8 ч. 

 II четверть. Реальность и фантазия. – 7 ч. 

 III четверть. О чѐм говорит искусство. – 11 ч. 

 IV четверть. Как говорит искусство. – 8 ч. 

 3 класс. (34 Ч.) 

 Искусство вокруг нас  

 I четверть. Искусство в твоѐм доме. – 8 ч. 

  II четверть. Искусство на улицах твоего города. – 7 ч. 

  III четверть. Художник и зрелище. – 11 ч. 

 IV четверть. Художник и музей. – 8 ч. 

 4 класс. (34 ч.) 

 Каждый народ — художник  

 I четверть. Истоки родного искусства. – 8 ч. 

 II четверть. Древние города нашей Земли. – 7 ч. 

 III четверть. Каждый народ — художник. – 11 ч. 

 IV четверть. Искусство объединяет народы.  8 ч. 

 

2.2.10.  Программа учебного предмета «Музыка»  

Предметная линия учебников /Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина/ 1-4 класс 

Планируемые результаты 

1-4 класс 

Личностные результаты: 

1)  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

2) 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; 

3) умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности; 

4) уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

5) развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

6) ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной  

жизни класса, школы, города и др.; 
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7) формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

3) формирование умения 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; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально – творческих возможностей; 

5) овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

6) приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

7) формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления аналогий в 

процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других 

видов музыкально – творческой деятельности; 

9) умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации и т.д.). 

Предметные результаты:  

1)   формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном 

развитии; 

2) формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

3) знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

4) формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

5) формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) 

музыкально - творческой деятельности; 

6) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

7) умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной, классической и современной; понимать содержание, интонационно – образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

8) умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – пластических 

композиций, исполнение вокально – хоровых произведений 

Содержание программы 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, 

высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой 

окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание 

фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей на 

инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок народных 

песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. 

Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни. 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмический 

рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие жесты» 

(«инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в 

ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое изображение; 

ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 

произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, колокольчики и др. 

Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович 

«Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). 

Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной 

пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование 

«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые 

ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи.Интонация как 

основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического 

движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. Примеры: Г. 

Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. 

Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением 

ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музыкально-

речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального предложения» 

(пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры на 

ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым 

ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. 

Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового 

наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский 

«Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», 
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«Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-

грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. «Создаем 

образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «звучащих жестов»; 

двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом пении: 

мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение песен 

контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового 

характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального 

образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров музыки: 

песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, танец, 

марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного 

материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с 

использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, танцевальной и 

маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: 

подбор инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная импровизация. 

Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной 

музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, 

скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров 

фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-

слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в игровой 

деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой 

октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе 

клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, 

клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 

движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической записи. Развитие 

слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых 

ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим 

рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической 

записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и исполнение 

песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 
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Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с 

использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному предмету 

«Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в 

первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение 

детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. 

Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, 

колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение произведений по 

ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с 

инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, 

шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных песен в 

исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный 

ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и 

др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей 

(пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн 

Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие музыкальных 

интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, 

города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии. 

Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая 

песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов 

«Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных 

произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением. 

Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на 

металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с 
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помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и 

пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, четвертные 

и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, 

ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые 

ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших ритмических 

партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, 

коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным ритмическим 

рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах 

октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение простых 

выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на 

знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном стане, 

обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 

3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности 

звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном материале 

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное сопровождение к 

пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, 

октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 

(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в 

прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. 

Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. 

Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен 

Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из 

«Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская 

музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. 

Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой 

двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музицировании. Различные 

типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. Игра на 

ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных 

инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт 

«Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 
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Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки. 

Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. 

Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра 

(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. 

Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра 

(характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из 

детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. 

Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различных 

классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование метроритма 

(«рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на основе 

презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов театральных 

декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа 

«Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен 

современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных жанров. 

Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим 

моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, 

годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо 

совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах 

и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением 

элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  
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3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской деятельности. 

Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и 

навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов музыкальной 

грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся, 

педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников, 

действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные билеты и 

т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным 

музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание оркестровых 

партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении музыкального 

проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных длительностей и пауз в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в детском 

инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных составов 

(группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, 

национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. 

Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных жанров, 

песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание национальных 

инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических 

ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в 

сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение элементов двухголосия. 

Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах (свирели, 

жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) 

ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших 

наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). Накопление 

хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и пляски 

Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского народного хора п/у 

А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; 

Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, 



179 

 

женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально-

выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение 

хоровых произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды 

инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, 

гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в исполнении 

выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых 

групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с 

выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, 

гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение тембра 

различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр «соло-тутти» 

оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки пения 

под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и минорные 

трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-эстафеты в 

коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой двухчастной и 

трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с использованием 

пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в инструментальном 

сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур 

различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание 

пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение соединений 

формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-

песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, 

написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». 

Активное слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 

двухчастной и простой трехчастной формах и др. 
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Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с 

инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных 

инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с применением 

ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с 

применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, 

годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо 

совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах 

и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша 

школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое 

содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических особенностей 

песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный 

ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых партитур с 

относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / 

партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо 

и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  
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Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по 

нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной 

выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и 

оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших 

мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических рисунков в форме 

рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных 

инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов 

и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, мажорного и 

минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формирование 

знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых 

возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. Примеры: 

оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в 

исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для 

баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с 

самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; 

разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор 

тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием 

музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение особенностей 

жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез 

искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство 

художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. 

Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация песен. 

Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», 

английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о 

композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоционально-

образного содержания музыкального сопровождения:  

характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

создание эмоционального фона;выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), «После дождичка в 

четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. 
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Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные 

характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. 

Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» 

(Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением 

вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по группам, 

конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное определение на 

слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, 

подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме командного 

соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, 

годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-

пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо 

совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», 

«солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, музыкально-

театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических 

композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 

Содержание тем  предмета 

1 класс 
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№ п/п Наименование раздела Всего 

I Тема №1. «Музыка вокруг нас» 16 

II Тема №2. «Музыка и ты» 17 

 Итого 33 

2 класс 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

I Тема №1. ―Россия – Родина моя‖ 3 

II Тема №2. ―День, полный событий‖ 6 

III Тема №3. ―О России петь – что стремиться в храм‖ 5 

IV Тема №4. ―Гори, гори ясно, чтобы не погасло!‖ 4 

V Тема №5. ―В музыкальном театре‖ 5 

VI Тема №6. ―В концертном зале‖ 5 

VII Тема №7. ―Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье‖ 6 

              ИТОГО 34 

3 класс 

№ Наименование раздела               

Всего 

I Тема №1. ―Россия – Родина моя‖ 5 

II Тема №2. ―День, полный событий‖ 4 

III Тема №3. ―О России петь – что стремиться в храм‖ 4 

IV Тема №4. ―Гори, гори ясно, чтобы не погасло!‖ 4 

V Тема №5. ―В музыкальном театре‖ 6 

VI Тема №6. ―В концертном зале‖ 6 

VII Тема №7. ―Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье‖ 5 

ИТОГО 34 

4 класс 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

I Тема №1. «Россия – Родина моя» 3 

II Тема №2. «О России  петь - что стремиться  в  храм» 4 

III Тема №3. «День, полный  событий» 6 

IV Тема №4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

V Тема №5.«В  концертном  зале» 5 

VI Тема №6.«В музыкальном  театре» 6 

VII Тема №7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 7 

ИТОГО 34 

 

2.2.11. Программа учебного предмета «Технология» 

Предметная линия учебников системы  Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова.  

Планируемые результаты 1 класс 

Личностные 
Создание условий для формирования следующих умений 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 
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 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, других людей, 

себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия 

деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные  
Регулятивные УУД 

 принимать цель деятельности на уроке;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей деятельности на 

уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего окружения; 

сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративнохудожественные особенности предлагаемых изделий; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, делать 

простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративнохудожественному); 

 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится:  

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную 

проблему 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 
Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и 

природе как источнике его вдохновения;  

 отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных предметах 

рукотворного мира; 

 профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 
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 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами 

и правильно хранить их); 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 
Учащийся будет знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) 

и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  

 последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка); 

 способы разметки («на глаз», по шаблону); 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), 

правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и использовать верные приѐмы при изготовлении несложных 

изделий:  

1. экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2. точно резать ножницами; 

3. соединять изделия с помощью клея; 

4. эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать о: 

 детали как составной части изделия;  

 конструкциях разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

2 класс 

Личностные 
Учащийся научится с помощью учителя: 

 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой 

деятельности мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремѐсел, положительно относиться к людям ремесленных профессий. 

Метапредметные  
Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 формулировать цель деятельности на уроке;  

 выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов 

изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 
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 предлагать конструкторскотехнологические приѐмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) 

из числа освоенных; 

 работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения 

операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество 

мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с 

выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративноприкладных изделий, 

называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 понимать, что нужно использовать пробнопоисковые практические упражнения для открытия нового 

знания и умения; 

 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

 называть конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные особенности объектов 

(графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 слушать учителя и одноклассников, высказывать своѐ мнение; 

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 
Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность — симметрия, асимметрия); 

 гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края; 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, 

убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в предложенных 

ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять — своѐ 

или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) 

в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической деятельности. 
Учащийся будет знать: 

 обобщѐнные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка 

изделия, отделка; 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  
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 происхождение натуральных тканей и их виды;  

 способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приѐмы 

построения прямоугольника и окружности с помощью чертѐжных инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертѐжных инструментов с опорой на простейший чертѐж 

(эскиз); 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и еѐ вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу 

или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение известными 

способами. 

4. Использование информационных технологий. 
Учащийся будет знать о: 

 назначении персонального компьютера. 

3 класс 

Личностные 
Учащийся научится: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративноприкладной деятельности, 

простейшем техническом моделировании; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, 

вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов), итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 
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 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и 

оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 
Учащийся будет знать о: 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространѐнные в крае ремѐсла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 
Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью чертѐжных 

инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, еѐ варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объѐме; 

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

 читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

 выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов с опорой на чертѐж (эскиз); 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы изготовления 

изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и еѐ вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из 

Интернета); 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 
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Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративнохудожественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 
Учащийся будет знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

 основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

 назначении клавиатуры, приѐмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение 

предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

Содержание предмета 1-4 классы 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы 

культуры труда, самообслуживания. 
Трудовая деятельность и еѐ 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). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий, декоративного искусства разных народов , отражающие при родные географические и 

социальные условия этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Бережное отношение к природе 

как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды. 

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, еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Культура проектной деятельности и оформление 

документации. Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, которые могут быть 

использованы для праздника, в учебной и внеучебной деятельности. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение Элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических 

и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в 

соответствии с их декоративно – художественными и конструктивными свойствами, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов, соблюдение правил их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации; анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей, раскрой, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. 

Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России. 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема. Назначение линий чертежа. Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. 
Общее представление о конструировании 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. 

Практика работы на компьютере. 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приѐмов 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 не- большого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

Содержание тем предмета 

№ Раздел  Кол-во 

часов  

Кол-во 

часов по 

проектам 

 1 класс   

1 Давайте  познакомимся. 3 0 

2 Человек  и  земля. 21 4 

3 Человек  и вода. 3 1 

4 Человек  и воздух. 3 0 

5 Человек  и информация. 3 0 

 Итого: 33 5 

 2 класс   

1 Здравствуй,  дорогой  друг. Как  работать  с  учебником. 1  

2 Человек и земля. 23 3 

3 Человек  и вода. 3 1 

4 Человек  и воздух. 3 0 

5 Человек  и информация. 3 0 

6 Заключительный урок. 1  
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 Итого: 34 4 

 3 класс   

1 Здравствуй,  дорогой  друг. Как  работать  с  учебником. 1  

2 Человек и земля. 21 1 

3 Человек  и вода. 4 1 

4 Человек  и воздух. 3  

5 Человек  и информация. 5 1 

 Итого: 34 3 

 4 класс   

1 Как  работать  с  учебником. 1 - 

2 Человек и земля. 21 - 

3 Человек  и вода. 3 - 

4 Человек  и воздух. 3 - 

5 Человек  и информация. 6  

 Итого: 34 0 

 

2.2.12. Программа учебного предмета физическая культура 

Предметная линия учебников системы /В.И.Ляха/ 1-4 класс 

Планируемые результаты 1-4 класс 

 1 класс 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

1) умения организовывать собственную деятельность; 

2) умения активно включаться в коллективную деятельность; 

3) умения доносить информацию в доступной в процессе общения и взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

1) активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

2) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

3) проявлять положительные качества личности; 

4) оказывать помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

5) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

1) овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

2) находить ошибки при выполнении учебных заданий; 

3) общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы; 

4) организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

5) управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются: 

Знания о физической культуре. 

учащийся научится: 

1) ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья; 

2) раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
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положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

3) ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

4) организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

учащийся получит возможность научиться: 

1) характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Учащийся научится: 

1) отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

2) организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия 

с игроками; 

учащийся получит возможность научиться: 

1) составлять график режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

2) выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

2-4 класс 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

1) активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

2) формирование чувства гордости за свои Родину, российский народ и истории России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

3) проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

4) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

5) оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

1) характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

2) овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

3) определение общей цели и путей ее достижения, общаться и взаимодействовать со сверстниками 

на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

4) обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

5) организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

6) планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

7) видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

8) оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

9) управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 
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сдержанность, рассудительность; 

10) технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются: 

Знания о физической культуре 

ученик научится: 

1) ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

2) раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

3) ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

4) организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

2) характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности: 

ученик научится: 

1) отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

2) организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия 

с игроками; 

3) измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Ученик  получит возможность научиться: 

1) составлять график режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

2) целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

3) выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Содержание программы 1-4 классы 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью. 
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперѐд 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. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание (при наличии необходимых условий). Подводящие упражнения: вхождение в воду; 

передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 
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На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры 

на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками 

и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической 

скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерѐдно 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, 

с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 
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дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки 

с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой 

на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение 

на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Тематическое планирование 

 

 

2.2.13. Основное содержание рабочих программ  курсов по выбору 

Программа курса «Занимательная математика», 4 класс 

Вид программного материала 

Количество часов  

Классы 

1 2 3 4 

Базовая часть 
 

   

Знания о физической культуре 

Физическая культура 

Из истории физической культуры 

Физические упражнения 

 

В 

процесс

е урока 

 

2 

2 

4 

 

2 

2 

4 

 

2 

2 

4 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью 

Самостоятельные игры 

 

3 

2 

2 

 

 

3 

2 

2 

 

 

3 

2 

2 

 

 

3 

2 

2 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
2 2 2 2 

Подвижные и спортивные  игры 21 21 21 21 

Гимнастика с основами акробатики 18 18 18 18 

Лѐгкая атлетика 18 18 18 18 

Лыжные гонки 14 14 14 14 

Вариативная часть 
 

   

Подвижные и спортивные  игры 

Лѐгкая атлетика 

6 

5 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

ИТОГО: 99 102 102 102 
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    Программа составлена на основе программы «Занимательная математика»  Е.Э. Кочуровой (Сборник 

программ внеурочной деятельности : 1-  4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : Вентана-Граф, 

2011. - 192 с. — (Начальная школа XXI века).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы факультатива.  

Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются: 

— развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного 

и эвристического характера; 

— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, умения преодолевать трудности — 

качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

— воспитание чувства справедливости, ответственности; 

— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе «Универсальные учебные 

действия». 

Универсальные учебные действия: 

— сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы 

для выполнения конкретного задания; 

— моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы; 

(Математика и конструирование : электронное учебное пособие для начальной 

школы. — М.: ООО «ДОС», 2004.) 

— применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для работы с числовыми 

головоломками; 

— анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

— включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его; 

—выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии; 

— аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать критерии 

для обоснования своего суждения; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результата  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 (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, выбирать наиболее 

эффективный способ решения задачи; 

— оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи; 

— конструировать несложные задачи. 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

Содержание программы 

4 класс (34 ч.)                                  
Вводное занятие «Математика – царица наук» (1ч.). Знакомство с целями, задачами и содержанием 

факультативного курса «Занимательная математика» в четвертом классе. 

Числа и операции над ними (6ч.). Из истории натуральных чисел, загадочность цифр и чисел 

(логические квадраты, закономерности). Знакомство с классом миллиардов. Числа-великаны. 
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Коллективный счѐт. Упражнения с многозначными числами. Работа с таблицей разрядов. Игра «Знай свой 

разряд». Геометрические фигуры и величины. Старинные меры измерений. Составление таблиц 

известных мерок и придумывание новых мерок, исследовательские творческие задания. Волшебный 

квадрат. Древнерусский способ умножения. Дроби. 

Решение занимательных задач (6ч.). Текстовые задачи. Решение задач разными способами. Решение 

старинных задач, задач на смекалку. Математические игры, ребусы, кроссворды. Решение логических 

задач. Задания со спичками.  

Учимся отгадывать ребусы (3ч) 

Арифметические фокусы, игры, головоломки (3ч.). Знакомство с арифметическими фокусами. 

Математические игры, головоломки .Конкурсы. Олимпиады. 

Проектная деятельность (3ч.). Выполнение проектов. Оформление презентации. 

Наглядная геометрия (8ч.). Преобразование геометрических фигур на плоскости по заданной программе 

и составление своих подобных заданий. Конструирование геометрических фигур. Параллелограммы. 

Формирование представления о взаимосвязях плоскостных и пространственных фигур: цилиндр, конус, 

шар. Установка соответствия новых геометрических форм с известными предметами. Знакомство с 

развертками конуса, цилиндра, усеченного конуса. Изображение на плоскости объемных фигур. 

Олимпиады, конкурсы (3ч.). Участие в школьной олимпиаде в период декады по математике, в 

районной олимпиаде, в международном конкурсе «Кенгуру». 

Выполнение проектов 

Подводим итоги (1ч.) Конкурс знатоков математики. Игра «Зашифрованная переписка». Математические 

игры, ребусы, кроссворды. 

Форма организации обучения — работа с конструкторами: 

—моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; 

—танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный» конструктор; 

—конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»; 

—конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и мозаики», «Монтажник», 

«Строитель» и др. из электронного учебного пособия «Математика и конструирование». 

Универсальные учебные действия: 

—ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

— ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 

1→ 1↓ и др., указывающие направление движения; 

—проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

—выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

—анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной конструкции; 

— составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 

—выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с заданным 

контуром конструкции; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

— объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

— анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

—моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из развѐрток; 

— осуществлять развѐрнутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

( Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. — 3-е изд. — М.: 

Просвещение, 1991.) 

Вместо спичек можно использовать счѐтные палочки. 

Тематическое планирование курса 

№ Название темы 
 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие «Математика – царица наук» 1 

2 Из истории натуральных чисел, загадочность цифр и чисел (логические 

квадраты, закономерности). Знакомство с классом миллиардов. Числа-

6 
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великаны. 

3 Текстовые задачи. Решение задач разными способами. Задачи на 

смекалку. Математические игры, ребусы, кроссворды. Решение 

логических задач. 

6 

4 Подбор материала: занимательные задачи, головоломки, магические 

квадраты, оформление материала. 

3 

5 Подготовка к школьной олимпиаде по математике 3 

6 Формирование представления о взаимосвязях плоскостных и 

пространственных фигур: цилиндр, конус, шар. Знакомство с 

развертками конуса, цилиндра, усеченного конуса. Изображение на 

плоскости объемных фигур. 

8 

7 Знакомство с арифметическими фокусами. Математические игры, 

головоломки. Математические игры, ребусы, кроссворды. 

3 

8 Выполнение проектов. 3 

9 Подводим итоги  1 

 ИТОГО: 34ч 

 

Программа курса «Занимательная  грамматика», 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 произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметные результаты: работать в сотрудничестве;  уметь находить и анализировать 

информацию. 

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);  пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и 

синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; высказывать и 

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

быть готовым корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; задавать вопросы. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Фонетика. Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 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 задания на 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 задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.  
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Тема 4. Морфология. Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-поисковые задания 

на 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. 

Тематическое планирование 

Раздел, тема  Общее 

количество 

часов  

В том числе  

  теоретических практических  

Фонетика  3  1  2  

Словообразование  5  2,5  2,5  

Лексика  8 2,5  5,5  

Морфология  6  2,5  3,5  

Пословицы и поговорки  3   3 

Игротека  9   9 

Итого:  34  8,5  25,5  

 

Программы курса «В мире книг», 1-4 классы 

Планируемые результаты освоения курса  
Ученик научится:  

гой, пользуясь алгоритмом учебных действий; самостоятельно работать с новым 

произведением;  

свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.  

ровать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги;  

 

 

рочитанным книгам;  

 

зрения;  

кую позицию;  

 

 

 

Универсальные учебные действия после окончания 1 года обучения:  
 

 

 

  

 

 

 

-сборник с книгой-произведением;  
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авилами поведения в общественных местах (библиотеке);  

Универсальные учебные действия после окончания 2 года обучения:  

 

ости в открытом библиотечном 

фонде);  

 

 

 

 

ной книги;  

 

 

 

Универсальные учебные действия после окончания 3 года обучения:  
-сборником басен И. Крылова;  

 

-произведения и книги-сборники из группы предложенных  

 

графической справки об авторе  

 

выполнять поисковую работу по проекту;  

 

 

дить по каталогу нужную книгу;  

 

 

 

азетах и 

журналах;  

 

 

 

Универсальные учебные действия после 4 года обучения:  
ставлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и видам;  

 

 

 

кой и выполнять правила работы в библиотеке;  

 

писателе;  

 

 

— выдавать книги и заполнять формуляры;  

версии, живой журнал, конкурсы и т. д.);  
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Содержание программы курса  

1 класс (32 ч)  
Здравствуй, книга (2 ч)  

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). Аппарат 

ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоѐм рюкзаке живет?».  

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: информация о книге 

(название книги), иллюстрация (определение темы и жанра). Классификация книг по темам и жанрам 

(работа в группах).  

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения в библиотеке.  

Книги о Родине и родной природе (2 ч)  

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-сборник).  

— Структура книги, справочный аппарат книги.  

— Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение или 

слушание).  

Писатели детям (3 ч)  
— Книга детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. Пантелеев).  

— Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. Дружинина, С. 
Степанов и др.).  

— Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. Художники-
иллюстраторы детских книг.  

— Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги.  

Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч)  

— Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными  

произведениями для детей (оформление, тексты).  

— Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку".  

— Творческая работа «Сочини загадку».  

По страницам книг В. Сутеева (3 ч)  
— Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура  

— книги-сборника.  

— В. Сутеев — автор и художник-оформитель.  

— Игра «По страницам сказок В. Сутеева».  

— Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. Самостоятельная 

поисковая работа в группах.  

Сказки народов мира (3 ч)  

— Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. Сказки народов России и народов 

мира. Оформление выставки книг. Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсце-
нирование.  

— Домики-сказки (коллективная проектная деятельность).  

Книги русских писателей-сказочников (3 ч)  

— Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Слушание и чтение историй из 
книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино».  

— Инсценирование отдельных историй.  

— Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах).  

Детские писатели (3 ч)  

— Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К. Чуковский детям: книги-

произведения, книги-сборники.  

— КнигиЕ. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. Книги-сборники произведений современных 

детских писателей. Детские журналы «Мурзилка», «Зѐрнышко». Произведения детских) писателей на 

страницах журналов.  

Сказки зарубежных писателей (3 ч)  
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— Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро1 «Красная шапочка»в разных изданиях.  

— Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги.  

— Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. Слушание и 

чтение отдельных историй.  

— Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги.  

Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч)  
— Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники Л. Барто, В. Берестова, С. Михалкова.  

— Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдѐт 
произведение в книге?».  

— Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов».  

— Литературная игра «Послушай и назови*.  

Дети — герои книг (3 ч)  

— Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 
«Терѐшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка».  

— Парад героев сказок.  

— Дети - герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. Носов 
«Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев».  

— Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина «Тюлюлюй», 

Я. Аким «Жадина»), Конкурс юмористических стихов.  

Книги о животных (3 ч)  
— Книги-сборники о животных.  

— Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение произведения и 

главного героя — дедушки Мазая.  

— Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь животных» (работа 
в группах).  

— Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов. Работа в 

группах.  

— Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг».  

2 класс (33 часа)  

Книга, здравствуй (3 ч)  
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и еѐ справочный аппарат. Конкурс «Пословицы о книге и 

учении». Оформление рукописной  

книги.  

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. Правила работы с 

книгой.  

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги.  

Книгочей — любитель чтения (2 ч)  

Библиотека. Библиотечный формуляр.  

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с 

каталожной карточкой. Викторина «Что вы знаете о книге?». Игра «Я — библиотекарь».  

Книги о твоих ровесниках (4 ч)  

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. Книги-сборники В. Осеевой, Е. 

Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова  

и других детских писателей.  

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова "Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, 

которому семь лет». Конкурс-кроссворд «Имена героев детских книг».  

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы).  

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и журналов. Детские журналы 

«Почитай-ка», «Зѐрнышко»(электронная версия).  

Библиотечные плакаты .Герои-ровесники» (работа в группах). Живой журнал «Парад героев-сверстников» 

(инсценирование от дельных эпизодов из рассказов о детях).  

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч)  
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Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по тропинкам 

фольклора.  

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку».  

Скороговорки.Конкурс «Чистоговорщики».  

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах).  

Писатели-сказочники (4 ч)  

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки.  

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбранной книги.  

Герои сказок. Викторина.  

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность).  

Книги о детях (4 ч)  

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н, Носов, С. Михалков и др.).  

Книги о животных (В. Бланки, Э. Шим, Г Скребицкий, Н. Сладкое и др.). Книги-сборники стихотворений 

для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто).  

Старые добрые сказки (4 ч)  

Книги сказок народом мира. Сборники сказок. Выставка.  

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Справочный аппарат книги-

сборника. Каталожная карточка.  

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка "Снегурочка", японская 

народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа.  

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов.  

Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч)  

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры произведений о 

семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга.  

Литературная игра «По страницам учебника»; чтение произведений о семье по учебнику или наизусть.  

Мини-проекты (работа в группах): «Они Писали о семье», «Рассказы  

0 семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга "Семья".  

Защитникам Отечества посвящается (3 ч)  
Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. Выставка книг детских 

писателей о защитниках Отечества, Библиотечный урок: встреча с участниками или героями 

ВеликойОтечественной войны, которые живут рядом.  

Работа с книгой А. Гайдара .Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твѐрдом слове»: 

чтение, рассматривание.  

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии,письма, воспоминания, рисунки.  

По страницам любимых книг (2 ч)  

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности.  

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам.  

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и поступкам героев).  

Коллективная творческая работа: комиксы и весѐлые истории.  

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя».  

3 класс (33 часа).  

История книги. Библиотеки. (4 ч)  
Книги - сборники о былинных героях. Былины, сказки, легенды. Сказители, былинщики.  

Библия. Детская библия (разные издания).  

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фѐдоров.  

Система библиотечного обслуживания; запись в библиотеку, абонемент и читальный .чал. Культура 

читателя.  

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра «Обслужи 

одноклассников».  

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге.  

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч)  
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Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник "Сказки А.С.Пушкина" и сборник 

народных сказок «На острове Буяне: Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-

семилетка», братья Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и 

сравнение книг.  

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». Книги-сборники.  

Басни и баснописцы (3 ч)  

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен титульный лист, аннотация, 

оглавление.  

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. Чтение басен с «бродячими» сюжетами. 

Басни Эзопа и Л.Н. Толстого . Конкурс чтецов.  

Инсценирование басен (работа в группах).  

Книги о родной природе (3 ч)  

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями.  

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление).  

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга.  

Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч)  

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки КНИГ . Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и 

сборник «Для детей».  

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работ; в группах).  

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого» «Сказки в обработке Л.Н. Толстого».  

Животные — герои детской литературы (4 ч)  

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный, лист, аннотация, иллюстрация, 

название книги, тип книги.  

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лон дона «Бурый волк»: оформление, 

перевод. Отзыв о прочитанной книге]  

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией Л. Брема «Жизнь животных*.  

Художники-оформители книг о животных.  

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов).  

Дети — герои книг (3 ч)  

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и 

его команда», книга-сборник рассказов Л. Пантелеева «Честное слово».  

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». По страницам книги В. Железникова 

«Жизнь и приключения чудака». Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). Проект 

«Расскажи о любимом писателе».  

Книги зарубежных писателей (2 ч)  

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж, Чиарди).  

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для детей.  

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях(работа в группах). 

Переводчики книг.  

Книги о детях войны (З ч)  

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение содержания, 

слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление.  

Аннотация. Каталожная карточка.  

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном».  

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор матери; нов, оформление «Книги памяти».  

Газеты и журналы для детей (3 ч)  

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Издатели газет и журналов.  

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костѐр», «Пять углов», «Чудеса планеты Земля»; 

детские газеты «Пионерская правда», "Читайка», «Шапокляк».  

Электронныепериодические издания «Детская газета», «Антошка».  

Создание классной газеты или журнала (работа в группах).  

«Книги, книги, книги...» (2 ч)  
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Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке.  

Справочная литература. Энциклопедии для детей.  

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники.  

библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?».  

4 класс (33 ч)  
Страницы старины седой (4 ч)  

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной форме и прозаической 

форме. Выставка книг.  

Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги.  

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого.  

Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фѐдоров. Библия па русском языке. Библейские 

предания: «Суд Соломона», «Блудный сын».  

Экскурсия в типографию или книжный магазин.  

Крупицы народной мудрости (4 ч)  

Сборники произведений фольклора.  

Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля».  

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», 

«Суворов приказывает армии переплыть море».  

Сбор дополнительной информации о героях России и оформление стенда с собранными материалами.  

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. Справочный материал 

об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии).  

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц ни теме,объяснение скрытого смысла, 

оформление рукописной книги Русьвеликая в пословицах и поговорках».  

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление стенда с собранными материалами, 

презентация постеров и книг.  

Мифы народов мира (2 ч)  

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. Выставка книг.  

Работа с системным каталогом.  

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И».  

Кон курс -кроссворд «Мифологические герои».  

Русские писатели-сказочники (3 ч)  
Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского,  

Лермонтова, П, Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок.  

Чае читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конѐк-Горбунок».  

Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений ( 'летопись «Вещий Олег» из 

«Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»).  

Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках (проектная 

деятельность).  

«Книги, книги, книги...» (4 ч)  

Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки.  

Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку.  

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг о структуре, изданиям, авторам 

(работа в группах).  

Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и ЭНциклопедии. Структура 

энциклопедии и книги-справочника.  

Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», «Стихи русских 

поэтов».  

Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни iбродячими» сюжетами.  

Книги о детях и для детей (3 ч)  

Дети герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Г.Х.Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, А. 

Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг.  

Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка.  
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Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычѐва  

A. Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты».  

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города».  

Словари, справочники, энциклопедии (3 ч)  
«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, этимологический. 

Выставка словарей. Игра-конкурс "Объясни слово".  

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?».  

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-справочниках.  

Родные поэты (3 ч)  
Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги;Чтение и слушание стихотворений о 

Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина.  

Конкурс чтецов «Стихи о Родине».  

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч)  
Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе людях, событиях.  

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор 

информации, определение жанра и темы.  

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания о А.П. Чехове.  

Творческая работа: очерк о своѐм городе, о своѐм классе, о любимой книге.  

Мир книг (3 ч)  
Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке.  

Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». ОчеркB. Пескова «В гостях у Сетон-

Томпсона».  

Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита»  

Литературная игра «Тайны учебной книги».  

Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№  Тема занятия  

1  Учебные книги первоклассника. Правила работы с книгой.  

2  Художественные книги. Большеформатная книга в типовом оформлении (книга-

произведение).  

3  Экскурсия в школьную библиотеку. Правила поведения в библиотеке.  

4  Книги о Родине и природе.  

5  Элементы книг. Книга-произведение и книга-сборник.  

6  Книги-сборники писателей-классиков о детях.  

7  Книги современных писателей о детях.  

8  Потешки, шутки и считалки. Книги-сборники «Веселые потешки», «Скороговорки и 

считалки»  

9  Загадки о животных. Игра «Загадай загадку».  

10  Творческая работа «Сочини загадку». Литературные игры «Посчитайся», «Отгадай 

загадку».  

11  По страницам книг В.Сутеева (книги-сборники, книги-произведения).  

12  В.Сутеев – автор и оформитель книг для детей.  

13  Литературная игра «По страницам сказок В.Сутеева»  

14  Народные сказки (цепочки). Инсценирование знакомых сказок.  

15  Книга-сказка. Большеформатные книги с одним произведением.  

16  Библиотечный урок. Книги-сказки о лисе.  

17  Книга сказок (сборники сказочных историй). А.Н.Толстой «Приключения Буратино»  

18  По страницам книги .Н.Толстой «Приключения Буратино». Книга историй и приключений 

героев-кукол. Инсценирование отдельных историй.  

19  Книги С.Маршака. выставка книг.  
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20  Книги-сборники произведений К.Чуковского.  

21  Е.Чарушин – писатель и иллюстратор своих книг.  

22  Книга Ш.Перро «Красная шапочка» в разных изданиях.  

23  Книга Дж.Харриса «Сказки дядюшки Римуса»  

24  В гостях у сказки  

25  Стихотворения для детей. Книги-сборники.  

26  Конкурс чтецов стихотворений детских поэтов.  

27  Дети – герои книг детских писателей  

28  Литературная игра «Вопросы и ответы»  

29  Книги В.Бианки, Г.Скребицкого  

30  Книга Н.Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы»  

31-

32  

По страницам любимых книг. Выставка книг.  

2 класс 

№  Тема занятия  

1  Роль книги в жизни человека  

2  История создания книги. Первая печатная книга на Руси  

3  Структура книги (элементы книги)  

4  Экскурсия в библиотеку  

5  Правила поведения в библиотеке. Алфавитный каталог. Каталожная карточка.  

6  Выставка книг о детях. Структура книги.  

7  Книги В.Осеевой. книга-сборник.  

8  Книги Е.Пермяка. титульный лист.  

9  Книги Н.Носова. типы книг.  

10  Книги В.Драгунского. аппарат книги.  

11  Герои детских книг. Библиотечный стенд (плакат)  

12  Книги-сборники. Малые жанры фольклора.  

13  Пословицы. Темы пословиц. Рукописная книга «Пословицы о книге и учении»  

14  Загадки. Темы загадок. Конкурс «Отгадай загадку»  

15  Скороговорки и чистоговорки  

16  Книги с литературными (авторскими) сказками  

17  Писатели-сказочники  

18  Герои сказок. Викторина.  

19  По страницам сказок Х.К.Андерсена  

20  Проектная деятел. «путешествие в страну сказок»  

21  Книги о детях. Выставка книг.  

22  Герои книг В.Осеевой  

23  Книги Н.Носова. Приключение-сказка о незнайке и его друзьях.  

24  Книги С.Михалкова: стихотворения, басни, рассказы.  

25  Книги о братьях наших меньших. Художники-оформители.  

26  Сборники стихотворений для детей. Каталожная карточка.  

27  Книги-сборники сказок народов мира. Переводчики, пересказчики и обработчики 

народных сказок.  

28  Народные сказки на страницах детских журналов  

29  Книги о семье  

30  Книги о защитниках Отечества. Книга Ф.Гайдара «Сказка о военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твердом слове.»  

31  Библиотечный урок «Хвала книге». По страницам любимых книг. Презентация любимой 

книги.  

32-33 Летнее оформление ежедневника. 

3 класс 
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№  Тема занятия  

1  Книги-сборники былин, легенд, сказов  

2  Первые книги. Библия. Детская библия  

3  Летописи. Рукописные книги.  

4  История книги. Первопечатник Иван Федоров.  

5  Волшебный мир сказок. Книга-сборник «Сказки А.С.Пушкина»  

6  Сказки бытовые, волшебные, о животных.  

7  Сказки с загадками (русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм «Умная 

дочь крестьянина»). Конкурс-кроссворд «Волшебные приметы»  

8  История басни. Басни Эзопа и И.Крылова. аппарат книги  

9  Басни в прозаической форме Эзопа и Л.Н.Толстого. сборники басен.  

10  Русские баснописцы. Басни с «бродячими» сюжетами  

11  Герои басен. Инсценировка басен.  

12  Родные поэты.  

13  Книги-сборники стихотворений Ф.Тютчева,  

14  Проект «Краски и звуки поэтического слова»  

15  Книги Л.Н.Толстого для детей  

16  Л.Н.Толстой – сказочник и обработчик русских народных сказок  

17  Книги-сборники произведений о животных. Каталог. Каталожная карточка.  

18  Рассказы о животных А.Куприна. аннотация к рассказу А.Куприна «Ю-ю»  

19  Книга ДЖ.Лондон «Бурый волк» или «Волк». Переводчики рассказа. Отзыв  

20  Художники-иллюстраторы книг о животных.  

21  Дети – герои книг. Типы книг.  

22  Книги-сборники произведений о детях.  

23  Литературная игра «Расскажи о героях детских книг – твоих сверстниках».  

24  Книги зарубежных писателей  

25  Библиографический справочник: отбор информации о зарубежных писателях.  

26  Книги о детях войны. Л. Воронкова «Девочка из города». Аннотация.  

27  Книга-сборник Л. Пантелеева «Новенькая».  

28  Кто они – дети войны. Творческая работа «Дети войны рядом с тобой» (встречи, сбор 

фотографий, оформление «Книги памяти»)  

29  Библиотечный урок: самостоятельная работа с книгой в читальном зале.  

30  Детские газеты и журналы. История создания журнала «Мурзилка» и др.  

31  Электронные периодические издания: «Детская газета», журнал «Антошка» и др.  

32  Создание классной газеты «Книгочей»  

33      Книги бывают разные. 

4 класс 

№  Тема занятия  

1  Былины, былинщики. Былинные богатыри. Книги-сборники.  

2  Книги Древней Руси. Первые библиотеки. Первая печатная книга на Руси.  

3  Библия. Библейские предания.  

4  Творческая работа: история книги.  

5  Героические песни о героях России. Песня-слава.  

6  Книга-сборник С.Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах». Справочный 

материал об А.В.Суворове  

7  Русь великая в произведениях фольклора.  

8  День народного единства: презентация рукописной  

10  Мифологические герои.  

11  Мир сказок: сказки народные и авторские.  

12  Книги со сказками русских писателей-классиков. Сказка сказок П.Ершова «Конек-

Горбунок»  
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13  Исторические (фольклорные) корни литературных произведений на примере летописи 

«Вещий Олег» и «Песни о вещем Олеге» А.С.Пушкина  

14  Библиографический справочник: справки о писателях-сказочниках. Энциклопедии и 

книги-справочники.  

15  Книга. Элементы книги. Справочный аппарат книги.  

16  Библиотека. Первые библиотеки. Правила пользования библиотекой. Экскурсия в 

библиотеку  

17  Книги. Типы книг. Справочный аппарат книги.  

18  Проектная деятельность: создание рукописной книги «Русские баснописцы»  

19  Дети – герои книг писателей XIX века  

20  Библиографические справки о Марке Твене, В.Гюго, Д.Мамине-Сибиряке, А.Куприне и 

др.  

21  Конкурс кроссворд «Авторы произведений о детях». Аннотация на книгу-сборник 

писателей-классиков.  

22  «Хранители слов» - словари. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово»  

23  Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия  

24  Игра «100 вопросов Почемучек» - практическая работа со справочной литературой.  

25  Книги-сборники поэтов о Родине и родной природе. Структура книги.  

26  Читаем и слушаем стихотворение о Родине А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, И.Никитина, 

С.Есенина, Н.Рубцова и др.  

27  Конкурс «Читаем стихи о Родине и родной природе»  

28  Очерки и воспоминания. Писатели о писателях.  

29  Встреча с корреспондентом местной газеты.  

30  Творческая работа: очерк о своей школе, о своем городе или любимой книге.  

31  Книги о детях войны. Е.Ильнина «Четвертая высота»  

32  Детские газеты и журналы  

33    Библиотечная мозаика. 

 

Курс: «Математика и конструирование», 3-4 классы 

Планируемые результаты освоения курса 

Изучение курса информатики во 2 классе начинается с темы «Человек и информация», при изучении 

которой внимание ребенка обращается на феномен информации, подчеркивается ее роль в жизни 

человека. Затем выделяются виды информации по способу восприятия ее человеком, вводятся понятия 

источника и приемника информации на простых примерах, обсуждается компьютер как инструмент, 

помогающий человеку работать с информацией. 

Содержание второй главы естественно является «связкой» между информацией и компьютером. 

Содержание третьей главы формирует понимание и представления школьников о том, что компьютер об-

рабатывает не информацию (информацию обрабатывает человек), а данные, т. е. закодированную 

информацию. Дается представление о видах данных (закодированной информации), что очень важно для 

того, чтобы младшие школьники поняли, почему существуют разные прикладные программы: текстовые и 

графические редакторы, электронные таблицы и др. — для обработки разных типов данных требуются 

соответствующие программы. В этой главе начинается серьезный разговор о двоичном кодировании. 

Содержание четвертой главы направлено на формирование и развитие понятие документа, на способы его 

создания, поскольку понимание того, что такое данные, для второклассника еще не очень актуально. А 

вот понятие документа актуально во всех смыслах, так как дети уже постоянно имеют дело с разными 

бумажными и электронными документами (со свидетельством о рождении, заявлениями, справками, 

файлами и пр.). 

В 3 классе происходит повторение и развитие учебного материала, изученного во втором классе.  

Глава вторая — о действиях с информацией. Школьники через разговор о действиях с информацией 

готовятся к пониманию понятия информационного процесса. Кульминационным моментом содержания в 

3 классе является понятие объекта. Формируется представление об объекте как предмете нашего вни-

мания, т. е. под объектом понимаются не только предметы, по и свойства предметов, процессы, события, 
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понятия, суждения, отношения и т. д. Такой подход позволит уже в начальной школе серьезно 

рассматривать такие объекты, как «алгоритм», «программа», «исполнитель алгоритма», «модель», 

«управление» и иные абстрактные понятия. Такой методический прием позволяет младшему школьнику 

рассуждать о свойствах алгоритма, свойствах исполнителя алгоритма, свойствах процесса управления и т. 

д., что составляет содержание курса в 4 классе. 

Уже в 3 классе начинается серьезный разговор о компьютере как системе, об информационных системах.  

Содержание 4 класса — это то, ради чего информатика должна изучаться в школе, и, в частности, в 

начальной школе: ради формирования и развития понятий о моделировании, модели и процессе 

управления. Тема управления является важнейшей с точки зрения ФГОС — стандарта второго поколения, 

поскольку в начальной школе необходимо научить детей управлять не только компьютером и своим вре-

менем, но и собой. 

Предметные результаты: 

- определять площади геометрических фигур, используя разные единицы измерения площади, 

- применять свойства арифметических действий; 

- вычислять периметр прямоугольника (квадрата),треугольника; 

- находить неизвестную сторону прямоугольника по его периметру и известной стороне; 

- переводить одни единицы измерения величин в другие; 

- соблюдать правила безопасности и личной гигиены во всех видах технического труда; 

- рационально размечать материал с помощью шаблона, угольника, линейки; 

- выполнять технический рисунок не сложного изделия; 

- читать технический рисунок и изготавливать по нему изделие; 

- вносить в технический рисунок и изготовленное изделие изменения по заданным условиям. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

– представление о причинах успеха в учебе; 

– интерес к учебному материалу; 

– знание основных моральных норм поведения. Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

– понимания чувств других людей; 

– представления о своей гражданской идентичности «Я – гражданин России»; 

– понимания своей этнической принадлежности; 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и ее народ; 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к занятиям по курсу 

«Математики», к школе. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

– выполнять учебные действия в устной речи и во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность на учиться: 

– в сотрудничестве с учителем, классом 

находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– выполнять учебные действия в письменной речи; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации в учебнике, учебных пособиях; 

– пользоваться знаками, символами, моделями, схемами, приведенными в учебной литературе; 

– строить сообщения в устной форме; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать аналогии; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

– производить сравнение, классификацию по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных источниках 

литературы, рекомендуемых учителем; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебных задач; 

– воспринимать смысл познавательного текста; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами, группами; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации; 

– передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия. 

Содержание курса 

Геометрическая составляющая 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые I незамкнутые. Прямая линия. 

Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. Взаимное расположение отрезков на 

плоскости и в пространстве. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. Угол. Виды углов: 

прямой, острый, тупой, развѐрнутый. Ломаная. 

Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной. 

Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. 

Виды многоугольников: треугольник, четырѐхугольник, пятиугольник и т. д. Периметр многоугольника. 

Виды треугольников: по соотношению сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний); по 

углам: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, разносторонний. Построение треугольника по трѐм 

сторонам с использо- ванием циркуля и неоцифрованной линейки. Прямоугольник. Квадрат. Диагонали 

прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника (квадрата) с использованием 

свойств его диагоналей. Периметр многоугольника. Площадь прямоугольника (квадрата), площадь 

прямоугольного треугольника. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное расположение прямоугольника 

(квадрата) и окружности. Прямоугольник, вписанный в окружность; окружность, описанная около 

прямоугольника (квадрата). Вписанный в окружность треугольник. Деление окружности на 2, 4, 8 

равных частей. Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. Взаимное расположение окружностей на 

плоскости. Кольцо. 

Прямоугольный параллелепипед. Грани, рѐбра, вершины прямоугольного параллелепипеда. Свойства 

граней и рѐбер прямоугольного параллелепипеда. Развѐртка прямоугольного параллелепипеда. Куб. 

Грани, рѐбра, вершины куба. Развѐртка куба. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трѐх проекциях. Треугольная пирамида. Грани, 

рѐбра, вершины треугольной пирамиды. Прямой круговой цилиндр. Шар. Сфера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии Конструирование. 
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Виды бумаги. Основные приѐмы 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 «Самолѐт», «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. 

Чертѐж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая (размерная и 

выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение чертежа, изготовление аппликаций и 

изделий по чертежу. 

Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по отологическому рисунку. 

Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте. 

Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, спосбы их крепления: простое, жѐсткое, внахлестку 

двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. Сборка из деталей «Конструктора» различных моделей 

геометрических фигур и изделий. 

Развѐртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной пирамиды, цилиндра, шара и 

моделей объектов, имеющих форму названных многогранников. 

Изготовление игр геометрического содержания «Танграм», «Пентамино». Изготовление фигур, имеющих 

заданное количество осей симметрии. 

Тематическое планирование 

 3 класс 

№ п/п Название темы 

1 Повторение геометрического материала: от- резок, ломаная, 
многоугольник 

2 Треугольник. Виды треугольников по сторо нам: разносторонний, 
равнобедренный, рав носторонний. 

3 Построение треугольника по трѐм сторонам. 

4 Виды треугольников по углам: прямоугольный, остроугольный, 

тупоуголь- ный. 

5 Конструирование моделей различных тре- угольников 

6 Правильная треугольная пирамида. Изготовление модели правильной 

треугольной пирамиды сплетением из двух одинаковых полосок, каждая из 

которых разделена на 4равносторонних 

треугольника. 

7 Изготовление каркасной модели правильной треугольной 

пирамиды из счѐтных палочек. Вершины, грани и рѐбра пирамиды. 

8 Изготовление геометрической игрушки «Флексагон». Периметр 

многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата) 

9 Периметр многоугольника. 

10 Построение прямоугольника. 

11 Построение квадрата. 

12 Чертѐж. 

13 Изготовление по чертежам аппликаций «Домик», «Бульдозер». 

14 Составление аппликаций различных фигур из различных частей 

определѐнным образом разрезанного квадрата. 

15 Технологический рисунок 
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16 Изготовление по технологическому рисунку композиции «Яхты в 

море» 

17 Площадь. Единицы площади. 

18 Площадь прямоугольника (квадрата), различных фигур, 

составленных из прямо- угольников и квадратов 

19 Разметка окружности. Деление окружности (круга) на 2, 4, 8 

равных частей. 

20 Изготовление модели цветка с использованием деления круга на 8 
равных частей 

21 Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. Изготовление 

модели часов 

22 Взаимное расположение окружностей на плоскости 

23 Деление отрезка пополам без определения его длины 

24 Получение практическим способом треугольника, вписанного в 

окружность (круг) 

25 Изготовление аппликации «Паровоз», геометрической игры 

«Танграм» . 

26 Оригами. Изготовление изделия «Лебедь» 

27 Техническое конструирование из деталей набора «Конструктор». 

28 Изготовление по приведѐнным рисункам моде- лей «Подъѐмный 

кран» и «Транспортѐр» 

29 Резерв 

 Итого: 34 

4 класс 

№ 

п/п 

Название темы 

1 Прямоугольный параллелепипед. 

2 Элементы вершины прямоугольного параллелепипида: грани, ребра 

2 Элементы 

вершины. 

прямоугольного параллелепипеда: грани, рѐбра, 

3 Развѐртка прямоугольного параллелепипеда. 

4 Изготовление модели прямоугольного параллелепипеда из 

развѐртки и каркасной модели из кусков проволоки. 

5 Куб.Элементы куба: грани, рѐбра, вершины. Развѐртка куба. 

6 Изготовление моделей куба с использованием развѐртки и каркасной модели из 

счѐтных палочек. Изготовление модели куба из трѐх одинаковых полосок, 

каждая из которых разделенана5 

равных квадратов 

7 Практическая работа «Изготовление модели платяного шкафа» по 
приведѐнному чертежу. 

8 Изображение прямоугольного параллелепипеда на чертеже в 

трех проекциях. 

9 Чтение чертежа прямоугольного параллелепипеда в трех 

проекциях, соотнесение чертежа и рисунка прямоугольного параллелепипеда. 

10 Чертеж куба в трех проекциях. 

11 Чтение чертежа куба в трѐх проекциях, соотнесение чертежа и 

рисунка куба. 
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12 Практическая работа «Изготовление по чертежумодели 

гаража», имеющего форму прямоугольногопараллепипеда. 

13 Осевая симметрия. 

14 Выделение фигур, имеющих и не имеющих оси симметрии. 

15 Повторение геометрического материала. 

16 Представления о цилиндре. Соотнесение цилиндра и предметов окружающей 

действительности, имеющих форму цилиндра. Изготовление модели цилиндра. 

17 Изготовление по чертежу подставки, имеющей форму цилиндра 

18 Знакомство с шаром и сферой. 

19 Практическая работа «Изготовление модели асфальтового катка». 

20 Изготовление набора «Монгольская игра». 

21 Оригами- «Лиса и журавль» 

22 Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтене и построение 

столбчатых диаграмм. 

23 Резерв 

 Итого 34ч 

 

Программа курса «Занимательный русский язык» , 1-4 классы 
Планируемые результаты обучения по программе:  

учащиеся должны  

1 год обучения  
научиться анализировать и кратко характеризовать звуки речи;  

 

 

 

ть над проектом «Мой алфавит»;  

 

 

2 год обучения  
орфографии, 

словообразовании, лексике;  

 

-миниатюры;  

 

3 год обучения  

разделах русского языка: фонетике, орфографии, словообразовании, 

лексике;  

 

 

 

ся уважительному отношению к товарищам, умению слушать друг друга  

4 год обучения  
 

 

зученные слова в речи;  

 

- паронимы, омоформы, архаизмы и неологизмы.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.  

1 год обучения. 1 блок «От А до Я» - 32ч.  

1. От звука к букве-24ч.  
 

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, твердых и мягких согласных звуков.  

Деление слова на слоги. Определение места ударения.  

Различение звука и буквы. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного.  

2. Мой алфавит (работа над проектом) – 4ч.  
Знакомство с русским алфавитом. Правильное называние букв русского алфавита. Алфавитный порядок 

слов. Работа над проектом. Создание книжки-малышки «Мой алфавит».  

3. Уроки речевого творчества – 3ч.  

ства. Сочинение рассказов, чистоговорок, 
фантастических историй. Словотворчество.).  

рассказу В. Драгунского «Заколдованная буква». Сочинение на тему «Весело, грустно». Рисование 

веселых и грустных рисунков.).  

 

4. Итоговое занятие «Спасибо, Азбука!» - 1ч  
Праздничное представление детей, исполняющих роли букв алфавита.  

2 год обучения. 2 блок «Секреты русского языка» - 34ч.  

1. В мире фонетики – 13ч  
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный- безударный; согласный твердый- мягкий; парный- непарный; согласный звонкий- 

глухой; парный- непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

2. Уроки речевого творчества – 2ч  

Автопортрет» (Беседа о человеке, его внешности, о характере. Составление сочинения-миниатюры на 
тему «Какой я?». Рисование автопортрета. Игры на отгадывание имен.).  

 

Подготовка сочинения-миниатюры «Моя семья», «Мы с мамой и папой на прогулке».).  

3. В мире орфографии – 11ч  
Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического словаря. Игры на 

применение правил правописания:  

жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;  

чк-чн, чт, щн;  

 

 

 

4. В мире словообразования – 2ч  
Овладение понятием «родственные (однокоренные)» слова. Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу.  

5. В мире слов, или что такое лексика? – 5ч  
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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. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Игры в слова и со словами.  

6. Итоговое занятие. Викторина «Знаешь ли ты русский язык?» - 1ч  
Смотр знаний по русскому языку.  

3 год обучения. 2 блок «Секреты русского языка» - 34ч  

1. В мире фонетики – 6 ч 
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласны звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный- безударный; согласный твердый- мягкий; парный- непарный; согласный звонкий- 

глухой; парный- непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Углубление знаний по фонетике, полученных в течение 2 года обучения. Забавные игры со слогами.  

2. Уроки речевого творчества – 3ч  

дети. Работа 
с фразеологизмами. Составление рассказа с пиктограммами на тему «Я люблю…», «Что я люблю?».  

любимых игрушках. Игры с игрушками и загадки об игрушках. Рассказ учителя «Из истории матрешки», 

составление словарика, выполнение рисунков к словам. Составление рассказа и рисование любимой 

игрушки.).  

хорошим другом. Пословицы о дружбе, стихи. Сочинение-миниатюра на тему «Мой друг». Рисование 
друга, подруги).  

3. В мире орфографии – 2ч  
Углубление знаний по фонетике, полученных в течение 2 года обучения. Формирование орфографической 

зоркости. Использование орфографического словаря. Игры на применение прав 

сочетания чк-чн, чт, щн;  

 

 

 

4. В мире словообразования- 5ч  
Совершенствование умения различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Этимологический разбор.  

5. В мире морфологии – 7ч  
Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз, частица. 

Значение частей речи и употребление их в речи.  

6. В мире слов, или что такое лексика? – 10ч  
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Знакомство с омонимами. Однозначные и 

многозначные слова, прямое и переносное значение слов. Применение словарей.  

7. Итоговое занятие. Урок-игра «Мой любимый русский язык»- 1ч  
Смотр знаний по русскому языку.  

4 год обучения. 3 блок «К тайнам слова» - 34ч  

1. Лексическое значение слова.-1ч.  
Углубление знаний о лексическом значении слов. Знакомство с толковыми словарями русского языка.  

2. Прямое и переносное значение слова.-1ч.  
Особенности прямого и переносного значения слов.  

3. Ударение меняет значение. -2ч.  
Особенности русского ударения.  



218 

 

4. Пестрое семейство синонимов.-2ч.  
Особенности синонимического ряда слов. Правильное употребление слов- синонимов в речи.  

5. Великое противостояние антонимов.-2ч.  
Особенности антонимического ряда слов. Правильное употребление слов- антонимов в речи.  

6. Слова-двойники. Омонимы. -1ч.  
Расширение знаний и представлений детей об омонимах. Правильное употребление слов- омонимов в 

речи.  

7. Омоформы, омофоны, омографы – виды омонимов.-1ч.  
Разновидности омонимов: омоформы, омофоны, омографы. Их употребление в речи.  

8. Похожи, но не одинаковы. Паронимы. -1ч.  
Особенности слов- паронимов. Их употребление в речи.  

9. Из глубины веков. Архаизмы.-1ч.  
Особенности устаревших слов- архаизмов. Правильное употребление и понимание архаизмов в речи.  

10. Устойчивые сравнения.-1ч  
Особенность устойчивых сравнений русского языка. Правильное употребление сравнения в речи.  

11. Фразеологические сочетания-3ч.  
Особенность фразеологических сочетаний, правильное употребление фразеологизмов в речи. Обогащение 

словарного запаса образными выражениями.  

12. Шарада -1ч.  
Знакомство с особой загадкой-шарадой. Составление собственных шарад.  

13. Поиграем в слова-1ч.  
Знакомство с особыми филологическими загадками- метаграммами, логогрифами, перевертышами.  

14. Откуда ты, имя?-1ч.  
Откуда пришли названия имен. Какие имена носили люди в Древней Руси?  

15. Отчество и фамилия-1ч.  
Откуда пришли отчество и фамилия в русский язык (историческая справка).  

16. Времена года -4ч.  
Откуда пришли названия месяцев, как назывались месяцы в Древней Руси.  

17. Крутится-вертится шар голубой-1ч.  
Что означают названия материков, частей света.  

18. В гостях у сказки.-1ч.  
Откуда пришли названия, которые встречаются в русских сказках. 

19. Что нужно школьнику.-1ч.  
Откуда пришли названия некоторых ученических принадлежностей, учебных предметов.  

20. Скатерть-самобранка.-1ч.  
Откуда пришли названия блюд и продуктов, которыми пользуется человек.  

21. Растения- почему их так называют? Составление словарика на тему: «Растения» -1ч.  

Откуда пришли названия некоторых растений.  

22. Птицы и звери - почему их так называют?-1ч.  
Откуда пришли названия животных.  

23. О том, что мы носим.-1ч.  
Что означают названия некоторых предметов одежды.  

24. Итоговое занятие. Игра «Счастливый случай».-1ч.  
Обобщение знаний, полученных во время занятий в 3 блоке «К тайнам слова»  

Программа курса « Юным умникам и умницам»  
Программа разработана на основе Программы курса "Юным умникам и умницам.Развитие 

познавательных способностей".(Автор О.А.Холодова)  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  
Личностными результатами изучения курса в 1-м классе является формирование следующих умений:  

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве (этические нормы).  
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ациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами изучения курса в 1-м классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий .  

высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради.  

работать по предложенному учителем плану.  

отличать верно выполненное задание от неверного.  

давать эмоциональнуюоценку деятельности 

товарищей.  

Познавательные УУД:  

риентироваться в своей системе знаний: 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 от учителя.  

делать выводы в результате совместной работы всего 
класса.  

сравнивать и группировать такие математические объекты, 
как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.  

задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем).  

Коммуникативные УУД:  

оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 
одного предложения или небольшого текста).  

Слушать и понимать речь других.  

Читать и пересказывать текст.  

 

зличные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Предметными результатами изучения курса в 1-м классе являются формирование следующих умений.  

19. Что нужно школьнику.-1ч.  
Откуда пришли названия некоторых ученических принадлежностей, учебных предметов.  

20. Скатерть-самобранка.-1ч.  
Откуда пришли названия блюд и продуктов, которыми пользуется человек.  

21. Растения- почему их так называют? Составление словарика на тему: «Растения» -1ч.  
Откуда пришли названия некоторых растений.  

22. Птицы и звери - почему их так называют?-1ч.  
Откуда пришли названия животных.  

23. О том, что мы носим.-1ч.  
Что означают названия некоторых предметов одежды.  

24. Итоговое занятие. Игра «Счастливый случай».-1ч.  
Обобщение знаний, полученных во время занятий в 3 блоке «К тайнам слова»  

Тематический план 

№  Наименование разделов, блоков, тем  Всего часов  Теория  Практика  

1 год обучения. 1 блок «От А до Я» 
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  От звука к букве. 24 4ч.  20ч  

1.  Игровое занятие. Зачем нужна речь?     

2.  Поговорим о гласных и согласных 

звуках.  

   

3.  Путешествие в мир гласных звуков.     

4.  Путешествие в мир согласных звуков.     

5.  Игровое занятие «Я знаю звуки речи»     

6.  Игры с буквами Л-М и звуками, которые 

они  обозначают.  

   

7.  Встреча с буквой Н. Игра (Н) или (Н,).     

8.  В гостях у сказки «Про букву Р».     

9.  Подружитесь вместе с нами: а-я, о-ѐ, у-ю, 

ы-и, э-е.  

   

10.  Зачем нам нужен ь?    

11.  В гостях у парных согласных З-С, Б-П.     

12.  В гостях у парных согласных Г-К, Д-Т.     

13.  В гостях у парных согласных В-Ф, Ж-Ш.     

14.  Знаем твердо жи и ши пишем только с 

буквой и.  

   

15.  Знаем твердо ча и ща пишем только с 

буквой а.  

   

16.  Знаем твердо чу и щу пишем только с 

буквой у.  

   

17.  Раскрываем тайны букв Ё, Е, Ю, Я в начале 

слова, после гласных.  

   

18.  Внимание! Ъ и ь разделительные знаки.     

19.  Занятие-конкурс «Что мы знаем о звуках и 

буквах»  

   

20.  Отгадываем загадки о буквах.     

21.  Сочиняем загадки о буквах.     

22.  Встреча с буквой й.     

23.  В гостях у шипящих.     

24.  Город Буквоград.     

Мой алфавит (работа над проектом)  4ч  1ч  3ч  

25.  Мой алфавит. Начало работы над 

проектом.  

   

26.  Мой алфавит. Создание книжки – 

малышки.  

   

27.  Мой алфавит. Оформление книжки – 

малышки.  

   

28.  Мой алфавит. Презентация проектов.     

Уроки речевого творчества.    

29.  «Что такое творчество?»     

30.  «Я и мое настроение»     

31.  «Мои летние каникулы»     

32.  Итоговое занятие «Спасибо, азбука!»     

2 класс 

1. В мире фонетики  

1.  Что изучает фонетика?  

2.  Легко ли быть согласным звуком?  



221 

 

3.  Мягки ли мягкие согласные?  

4.  Звук под «маской».  

5.  Самый долгий слог.  

6.  Буквы в слове переставим – много новых слов составим.  

7.  Урок-игра: «Все о фонетике»  

2. Уроки речевого творчества.  

8.  «Автопортрет»  

9.  «Моя дружная семья»  

3.В мире орфографии.  

10.  Зачем изучать графику?  

11.  Писать ли, как слышится, или что такое орфография?  

12.  Обиженные гласные.  

13.  Мы идем по адресу: Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический  словарь. 

14.  В стране сочетаний ча-ща, чу-щу, жи-ши.  

15.  Про чк, чн, чт, нч, рщ…  

16.  Ъ и Ь – помощники в словах  

4. В мире словообразования  

17.  Корень- родоначальник, или что такое словообразование?  

18.  Суффикс 

19.  Приставка  

20.  Окончание 

21.  Основа слова  

22.  Способы словообразования 

23.  Способы словообразования 

24.  Способы словообразования 

25.  Способы словообразования 

26.  Способы словообразования 

27.  Способы словообразования 

5. В мире слов, или что такое лексика?  

28.  К тайнам слова. Синонимы.  

29.  К тайнам слова. Антонимы.  

30.  К тайнам слова. Омонимы  

31.  К тайнам слова. Фразеологизмы  

32.  Игры в слова и со словами.  

33.  Игры в слова и со словами.  

34.  Игры в слова и со словами.  

6. Итоговое занятие.  Викторина «Знаешь ли ты русский язык?»  

Итого:  

3 год обучения.  2 блок «Секреты русского языка»  

1.  В мире фонетики  

Загадки согласных.  

Удивительные гласные.  

Забавные игры со слогами.  

2.  Уроки речевого творчества.  

Рисование и составление рассказа на тему: «Я люблю…»  

Эмоции и творчество. Моя любимая игрушка.  

Сочинение и рисование на тему: «Мой друг»  

3.  В мире орфографии  

Зоркий глаз. Орфограммы в словах.  

4.  В мире словообразования  
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Как разобрать и «собрать»слово?  

Как откопать древний корень, или этимологический разбор.  

5.  В мире морфологии  

Колонны слов, или что такое морфология  

В гостях у существительного!  

Здравствуй, имя прилагательное!  

Его величество – Глагол!  

Универсальные заменители: поговорим о местоимении  

Слова-помощники  

Урок-игра: «Части речи все нужны! Части речи все важны!»  

6.  В мире слов, или что такое лексика?  

В стране синонимов.  

В стране антонимов.  

В стране омонимов.  

Многозначность слова.  

КВН «В мире слов».  

Игры в слова и со словами  

7.  Урок-игра «Мой любимый русский язык»  

Итого:  

4 год обучения  3 блок «К тайнам слова»  

1.  Лексическое значение слова.  

2.  Прямое и переносное значение слова.  

3.  Ударение меняет значение.  

4.  Пестрое семейство синонимов  

5.  Великое противостояние антонимов.  

6.  Слова-двойники. Омонимы.  

7.  Омоформы, омофоны, омографы – виды омонимов.  

8.  Похожи, но не одинаковы. Паронимы.  

9.  Из глубины веков. Архаизмы.  

10.  Устойчивые сравнения.  

11.  Фразеологические сочетания.  

12.  Шарада  

13.  Поиграем в слова  

14.  Откуда ты, имя?  

15.  Отчество и фамилия  

16.  Времена года  

17.  Крутится-вертится шар голубой  

18.  В гостях у сказки  

19.  Что нужно школьнику  

20.  Скатерть-самобранка  

21.  Растения- почему их так называют? Составление словарика на тему: «Растения»  

22.  Птицы и звери - почему их так называют?  

23.  О том, что мы носим.  

24.  Итоговое занятие 

2.2.14. Основное содержание рабочих программ курсов внеурочной деятельности 
Цель внеурочной деятельности 

Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время. 

Для реализации внеурочной деятельности в  МБОУ «Новобурановская  СОШ» выделено 5 часов в 

каждом классе. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
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обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. План 

внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы.  

Педагогический коллектив самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности.  

Система внеурочной работы МБОУ «Новобурановская СОШ» имеет пять направлений:  

1.Спортивно-оздоровительное.  Направление представлено формированием основ здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся начальной школы; освоение норм ведения здорового образа 

жизни, норм сохранения и поддержания физического, психического и социального здоровья. 

2. Духовно-нравственное. Направление представлено формированием осознанного и 

уважительного отношения к традициям русского народа; к художественному творчеству, укреплением 

нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях; формированием 

основ нравственного самосознания личности; развитием трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

3. Социальное. Направление представлено освоением детьми положительного социального опыта, 

социальных ролей и установок, выработка ценностных ориентаций. Развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям. 

 4.Общеинтеллектуальное. Направление представлено развитием интеллектуальных 

способностей, ориентацией на мотивацию познавательной деятельности детей, расширением кругозора, 

получением знаний по изучаемой дисциплине, формированием навыков исследовательской деятельности, 

развитием творческих способностей к научной деятельности, формированием необходимых навыков для 

исследовательской деятельности, умением претворять свою авторскую идею. 

5. Общекультурное. Направление представлено формированием общей культуры ребенка, 

расширением его знаний о мире и о себе, социального опыта. Удовлетворение познавательного интереса 

ребенка, расширение его информированности в конкретной образовательной области, обогащение 

навыкам общения и совместной деятельности 

Цели и задачи по направлениям: 

№ Направление Цели и задачи: 

1 Духовно- нравственное. Воспитывать любовь к отечеству, чувства долга, чести. 

Изучение национальных и культурных традиций. 

2 Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

Воспитывать в детях потребность в здоровом образе 

жизни; учить соблюдать гигиенические нормы и 

культуру быта. 

3 Общеинтеллектуальное Развитие познавательного интереса. Содействие 

социальной адаптации и умению работать с книгой. 

Развитие творческого начала в каждом ребенке. 

4 Общекультурное Формирование гуманной системы ценностей: умение 

общаться, познание культуры и искусства, развитие 

творческих способностей, умение видеть прекрасное 

5 Социальное: Воспитание сознательного отношения к труду; 

формирование у детей трудолюбия; привитие детям 

любви и уважения к людям разных профессий 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. Все виды внеурочной 

деятельности учащихся на ступени основного общего образования строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

 

Программа курса «Умникам и умницам», 1- 4 классы 
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Программа разработана на основе  Программы курса «Умникам и умницам». Развитие познавательных   

способностей". (Автор О.А.Холодова) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Личностными результатами изучения курса   в 1-м классе является формирование следующих умений: 

 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. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий  . 

 Учиться высказывать своѐ 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 эмоциональнуюоценку деятельности 

товарищей. 

Познавательные УУД: 

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

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре). 

 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 всего 

класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и 

задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); 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 в школе и следовать им. 

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

Предметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование следующих умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   
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Содержание курса 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом 

основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве листа. Развитие 

фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование 

навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упражнения и 

дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению объѐма 

памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие 

 способности переключать, распределять внимание, увеличение объѐма устойчивости, концентрации 

внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, 

узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. 

Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты 

сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на 

основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   помощью 

органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, 

небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать несложные определения 

понятиям. 

     Начинать работу по совершенствованию познавательных способностей никогда не рано и не поздно. 

Но лучше начать эту работу как можно раньше. В этом может помочь специальный курс «Юным умникам 

и умницам» 

«Развитие познавательных способностей» (РПС). Система представленных на занятиях по РПС задач и 

упражнений позволяет успешно решать проблемы комплексного развития различных видов памяти, 

внимания, наблюдательности, воображения, быстроты реакции, помогает формированию нестандартного, 

«красивого» мышления. 

Данный систематический курс создаѐт условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирует стремление ребѐнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих 

силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу происходит 

становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных 

шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. В результате этих занятий ребята 

достигают значительных успехов в своѐм развитии, они многому научатся и эти умения применяют в 

учебной работе, что приводит к успехам. 

Дополнительные сведения из различных областей жизни, включѐнные в методическое пособие и 

рассказанные взрослым, существенно расширят знания детей о мире, будут способствовать их 

нравственному воспитанию и всестороннему развитию личности. 

Для проведения занятий по РПС предлагается учебно-методический комплект, состоящий из: 

а) двух рабочих тетрадей на печатной основе для учащихся на каждое полугодие; 

б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных вариантов работы с 

заданиями, помещѐнными в тетради; 

в) программы курса РПС 

Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений позволяет решать все три аспекта 

учебной цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект. 

Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 
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Формирование и развитие общеучебных умений и навыков (умение самостоятельно работать с книгой в 

заданном темпе, умение контролировать и оценивать свою работу). 

Развивающий аспект. 

 Развитие речи при работе над словом, словосочетанием, предложением. 

Развитие мышления в ходе усвоения детьми таких приемов мыслительной деятельности, как  умение 

анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 

Развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких мышц кистей рук). 

Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект. 

          Воспитание системы нравственных межличностных отношений (формирование «Я - концепции»). 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения курса 

 В результате изучения данного курса в 1-ом классе обучающиеся получат возможность   

формирования 
Личностных результатов:  

 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 

 Метапредметных результататов :   

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своѐ 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 

товарищей. 

Познавательные УУД: 

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

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

 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 всего 

класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, 

как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи 

на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

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 в школе и следовать им. 

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

Предметных результатов:  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 
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-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

      Но основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, его 

самореализация и определение своего места в детском коллективе. Предполагается участие школьников в 

олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях; 

участие в математических декадах (выпуск газет, составление кроссвордов, викторин и т.д.) участие в 

интеллектуальных играх (КВН; Парад умников; Брейн -ринги; Математические турниры и т.д. 

К концу второго года обучения учащиеся должны уметь: 

 составлять, моделировать и штриховать предметы; 

 находить закономерность; 

 классифицировать предметы, слова; 

 определять истинность высказываний; 

 делать выводы, простейшие умозаключения. 

 уметь логически рассуждать при решении задач логического характера; 

 делать выводы, простейшие умозаключения; 

 решать геометрические задачи, ребусы, задачи-шутки, числовые головоломки. 

Тематическое планирование «Умникам и умницам» в 1 классе  

№ п/п Тема Кол-во часов 

1.  Диагностика уровня развития познавательных процессов  2 

1.  Развитие концентрации внимания.  5 

1.  Тренировка внимания.  5 

1.  Тренировка слуховой памяти.  5 

1.  Тренировка зрительной памяти. 4 

1.  Поиск закономерностей  4 

1.  Совершенствование воображения.  3 

1.  Развитие логического мышления  3 

1.  Графический диктант 21 

Тематическое планирование «Умники и Умницы» во 2 классе  

№ Тема Кол – во 

часов 

1. Диагностика уровня развития познавательных процессов 2 

2. Развитие концентрации внимания 10 

3. Тренировка слуховой памяти 5 

4. Тренировка зрительной памяти 5 

5. Поиск закономерностей 5 

6. Решение логические задачи 25 

7. Работа со спичками 4 

8. Развитие пространственного воображения 5 

9. Развитие логического мышления 3 
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Тематическое планирование "Юным умникам и умницам"в  3 классе  

№ Тема Кол-во  

часов 

1. Развитие концентрации внимания 10 

2. Развитие слуховой памяти 5 

3. Развитие зрительной памяти 5 

4. Развитие способности рассуждать 4 

5. Развитие пространственного воображения 4 

6. Развитие логического мышления 4 

7. Решение логических задач 24 

8. Работа со спичками 4 

9. Поиск закономерностей 4 

Тематическое планирование "Юным умникам и умницам" в  4 классе  

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Развитие концентрации внимания 10 

2. Развитие слуховой памяти 5 

3. Развитие зрительной памяти 5 

4. Развитие способности рассуждать 4 

5. Развитие пространственного воображения 4 

6. Развитие логического мышления 4 

7. Решение логических задач 24 

8. Работа со спичками 4 

9. Поиск закономерностей 4 

 

Программа курса внеурочной деятельности «В гостях у сказки», 1класс 

Планируемые результаты 

 

 В области личностных планируемых результатов будут формироваться УУД: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

 ценностное отношение к миру фольклорной (народной) сказки; 

 начальные навыки адаптации в динамично меняющемся мире; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения сказок. 

 В области метапредметных планируемых результатов будут формироваться коммуникативные, 

регулятивные и познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД: 

 обращаться за помощью; 

 задавать и отвечать на вопросы, для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 определять общую цель и пути еѐ достижения; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 вести устный и письменный диалог; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
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 Регулятивные УУД: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 составлять план и последовательность действий; 

 адекватно воспринимать предложения учителя, товарищей, родителей по исправлению допущенных 

ошибок; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить; 

 различать способ и результат действия; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия. 

Познавательные УУД: 

 поиск и выделение необходимой информации из разных источников в разных формах (текст, рисунок, 

таблица); 

 сбор, обработка и передача информации; 

 анализ и синтез, сравнение, классификация по заданным критериям; 

 осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 построения рассуждения; 

 применение и представление информации; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

В области предметных планируемых результатов обучающиеся научатся:   

 свободно работать с различными источниками информации; 

 устно и письменно делиться своими впечатлениями и наблюдениями. 

Содержание курса 

1 класс 

1. «Что такое сказка?»  Беседа, просмотр презентации. 

2. «Русская народная сказка «Репка» и белорусская народная сказка «Пых». Слушание, инсценировка 

сказки, рисование. 

3. «Украинская народная сказка «Колосок».  Слушание сказки, раскрашивание петушка, отгадывание  

загадок. 

4. «Русская народная сказка «Заячья избушка». Украинская  народная сказка «Медведь и лиса». 

Слушание, инсценировка, лепка из пластилина. 

5. «Домик для зайчика». Конструирование. 

6. «Русская народная сказка  «Заяц – хваста» и мансийская сказка «Отчего у зайца длинные уши». 

Слушание, просмотр презентации, рисование с помощью трафарета. 

7. «Сказки про зайцев». Викторина, беседа, просмотр. 

8. «Украинская народная сказка «Рукавичка».  Сказка «Теремок» в разных обработках». Чтение,  

отгадывание загадок, игра, лепка. 

9. «Чукотская сказка «Хвост». Чтение, иллюстрирование, просмотр. 

10. «Русская народная сказка «Маша и медведь», «Три медведя». Слушание и чтение сказки, пересказ, 

рисование, ролевая игра. 

11. «Удмуртская сказка «Как произошли медведи». Чтение сказки, игра, просмотр мультфильма о 

медведе. 

12. «Мордовская сказка  «Благодарный медведь». Обобщение  знаний детей о сказочном герое – 

медведе». Прослушивание, викторина, иллюстрирование. 

13. «Русская народная сказка «Зимовье зверей».   Чтение сказки, пересказ, игра просмотр. 

14. -15. «Я сказочник».  Конкурс, обсуждение, просмотр. 

15. «К нам пришѐл гость». Игра, инсценировка 

16. «Русская народная сказка «Вершки и корешки». Прослушивание, отгадывание загадок, 

иллюстрирование. 
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17. -18. «Настольный театр». Игра, чтение. 

18. «Русская сказка «Лиса и журавль»,  «Кот и лиса». Пересказ, ролевая игра,  рисование. 

19. «Экскурсия в школьную библиотеку».  

20. «Мордовская сказка «Разудалый петушок». Чтение по ролям, инсценировка, лепка. 

21. «Калмыцкие сказки «Петух и павлин» и «Весѐлый воробей». Прослушивание, иллюстрирование,  

отгадывание кроссворда. 

22. «Бурятская сказка «Почему у сороки длинный хвост». Чтение, игра, рисование. 

23. «Подготовка к празднику «В гостях у сказки». Чтение, игра. 

24. «Праздник «В гостях у сказки».  

25. Библиотечный урок «В мире книг». 

26. «Русская народная сказка «Байка про тетерева». Чтение, викторина, просмотр. 

27. «Русская сказка «Бобовое зѐрнышко». Инсценировка, лепка. 

28. «Сказки про птиц». Создание книжки-малышки. 

29. Библиотечный урок «Разноцветные страницы». 

30. Стенгазета «Сказочное время». 

31. «Фестиваль сказочных героев» - итоговое  занятие. 

Тематическое планирование «В  гостях  у  сказки», 1 класс  

Поряд

ок 

заняти

я 

Тема занятия Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1.  Что такое сказка? 1 1  

2.  Русская народная сказка «Репка» и 

белорусская народная сказка «Пых». 

1 1  

3.  Украинская народная сказка «Колосок». 1 1  

4.  Русская народная сказка «Заячья избушка». 

Украинская  народная сказка «Медведь и 

лиса». 

1  1 

5.  Домик для зайчика. 1  1 

6.  Русская народная сказка  «Заяц – хваста» и 

мансийская сказка «Отчего у зайца длинные 

уши». 

1 1  

7.  Сказки про зайцев. 1 1  

8.  Украинская народная сказка «Рукавичка».  

Сказка «Теремок» в разных обработках. 

1  1 

9.  Чукотская сказка «Хвост». 1 1  

10.  Русская народная сказка «Маша и медведь», 

«Три медведя». 

1  1 

11.  Удмуртская сказка «Как произошли медведи». 1 1  

12.  Мордовская сказка  «Благодарный медведь». 

Обобщение  знаний детей о сказочном герое – 

медведе. 

1  1 

13.  Русская народная сказка «Зимовье зверей». 1 1  

14-15. «Я сказочник». 2 1 2 

16. «К нам пришѐл гость». 1 1  

17. Русская народная сказка «Вершки и 

корешки». 

1 1  

18-19. Настольный театр. 2 1 2 

20. Русская сказка «Лиса и журавль»,  «Кот и 1  1 
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лиса». 

21. Экскурсия в школьную библиотеку. 1 1  

22. Мордовская сказка «Разудалый петушок». 1 1  

23. Калмыцкие сказки «Петух и павлин» и 

«Весѐлый воробей». 

1  1 

24. Бурятская сказка «Почему у сороки длинный 

хвост». 

1 1  

25. Подготовка к празднику «В гостях у сказки». 1  1 

26. Праздник «В гостях у сказки». 1  1 

27. Библиотечный урок «В мире книг». 1 1  

28. Русская народная сказка «Байка про 

тетерева». 

1 1  

29. Русская сказка «Бобовое зѐрнышко». 1 1  

30. Сказки про птиц. 1 1  

31. Библиотечный урок «Разноцветные 

страницы». 

1 1  

32. Стенгазета «Сказочное время». 1  1 

33. «Фестиваль сказочных героев» - итоговое  

занятие.  

1  1 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Крепыши» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются: 

 умения организовывать собственную игровую деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения еѐ цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

процессе игры; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия в игре со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие умения: 

 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 играх 

и нестандартных ситуациях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы в процессе игры. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются 

следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками в процессе игры на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

 организовывать самостоятельную игровую деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную игровую деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 
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 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями в процессе игры со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются 

следующие умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы подвижных  и спортивных игр. 
В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности обучающиеся к 

окончанию начальной школы должны: 

иметь представление: 

- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- об играх разных народов; 

- о разновидности спортивных игр; 

- о соблюдении правил игры 

уметь: 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;  

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные и спортивные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

- выполнять строевые упражнения; 

- соблюдать правила игры. 

Ожидаемые результаты: 

- высокий уровень мотивации здорового образа жизни; 

- укрепление здоровья и повышение физической подготовленности и выносливости; 

- формирование двигательных действий с мячом; 
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- соблюдение дисциплины, правил безопасного поведения в местах проведения спортивных игр и 

занятий спортом, 

- самостоятельная организация и проведение подвижных и спортивных игр в малых группах 

сверстников; 

- соблюдение норм общения и взаимодействия с одноклассниками и сверстниками в процессе 

подвижных игр и занятий спортом; 

- владение двигательными действиями, составляющими содержание подвижных игр – проявление 

самостоятельности в принятии адекватных решений в условиях игровой деятельности. 

Способы проверки: проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей и родителей), 

проведение массовых мероприятий, соревнований, конкурсов, праздников, тестирование, обобщающие и 

закрепляющие занятия. 

Содержание внеурочной деятельности  «Крепыши» 

1 класс 

1. Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ. (включается во все занятия).  

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному здоровью: 

режим дня, личная гигиена, физические упражнения, отказ от вредных привычек, самостоятельные 

занятия физической культурой и спортом. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви, инвентаря. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактики и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

            2. Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все занятия). 

Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил 

безопасности в различных местах занятий: спортивная площадка, спортивный зал. Оборудование и 

инвентарь для занятий различными видами спорта. 

3. Подвижные игры с мячом. Эстафеты с использованием спортивного инвентаря и 

оборудования (мячи, скакалки, обручи, кегли и т.д.), «Охотники и утки» (Правила игры, развитие 

основных навыков быстрого перемещения по площадке), «Вышибалы» (Правила игры, развитие навыков 

ловли и передачи мяча, метания по движущейся цели.), и т.д. 

               4.  Занимательные игры. 

    Игры на развитие внимания: «Воробьи - вороны», «Третий лишний», «Лиса и зайцы», «Попади мячом», 

«Запрещенное движение», «Огонек», «Манеж», «Шумелка». 

Игры на координацию движений: «Вышибалы», «Охотники и утки», «Игра с мячом», «Гонки 

крокодилов», «Вьюны», «Домашние хлопоты», «5+5», «Ловушка» и т.д. 

Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», «Зевака», «Квач»,  «Падающая палка»,   

«Гуси», «Горелка», «У медведя во бору», «Рыбаки и рыбки» «Хвостики», «Паровозики», «Часы 

пробили…», «Весѐлая скакалка» и т.д.   

2 класс 
1. Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все занятия).  

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному здоровью: 

режим дня, личная гигиена, физические упражнения, самостоятельные занятия физической культурой и 

спортом. 

2. Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все занятия). 

Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил 

безопасности в различных местах занятий: спортивная площадка, спортивный зал. Оборудование и 

инвентарь для занятий различными видами спорта. 

3. Подвижные игры с мячом. «Бомбардировка» (Правила игры, развитие основных навыков 

владения мячом). «Охотники и утки» (Правила игры, развитие основных навыков быстрого перемещения 

по площадке). «Братишка спаси» (Правила игры, основы перемещения, индивидуальные соревнования). 

Эстафеты с использованием спортивного инвентаря и оборудования (мячи, скакалки, обручи, кегли и т.д.) 

4. Игровые упражнения. «По мостику» (Перебраться с одной стороны площадки на другую 

по линиям разметки). «Через ручеѐк» (Правила передвижения через канат). «Бросок в цель» (Сбивание 
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волейбольного мяча теннисными). «Боулинг» (Перекатывание мячей с одной стороны площадки на 

другую). 

5.   Занимательные игры. 
Игры на развитие внимания: «Воробьи - вороны», «Третий лишний», «Лиса и зайцы», «Попади 

мячом», «Запрещенное движение», «Огонек», «Манеж», «Шумелка». 

Игры на координацию движений: «Вышибалы с картинками», «Охотники и утки», «Игра с 

мячом», «Гонки крокодилов», «Вьюны», «Домашние хлопоты», «5+5», «Ловушка» и т.д. 

Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», «Зевака», «Квач»,  «Падающая палка»,  «ЗАЯЦ 

БЕЗ ЛОГОВА», «САНТИКИ - САНТИКИ-ЛИМ-ПО-ПО», «Гуси», «Горелка», «У медведя во бору», 

«Рыбаки и рыбки» и т.д.                                                                                                                                                           

3 класс 

1. Основы знаний о подвижных играх  

Что такое подвижные игры? Познакомить с правилами подвижных игр. Разбор и проигрывание игр 

с мячом. Понятие правил игры, выработка правил. 

2. Подвижные игры без мячей. 
Игры на развитие внимания: «Воробьи- вороны», «Третий лишний», «Лиса и зайцы», 

«Запрещенное движение», «Огонек», «Манеж», «Шумелка» и т.д. 

Игры на координацию движений: «Вышибалы с картинками», «Охотники и утки», «Игра с 

мячом», «Гонки крокодилов», «Вьюны», «Домашние хлопоты», «5+5», «Ловушка» и т.д. 

              Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», «Зевака», «Квач»,  «Падающая палка», «Гуси», 

«Горелка», «У медведя во бору», «Рыбаки и рыбки» и т.д 

3. Эстафеты.  

      Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам» и т.д. 

   Эстафеты с бегом и прыжками, преодолением препятствий. 

   Эстафеты с гимнастическими палками и скакалками, обручами, кеглями. 

4. Спортивные и подвижные  игры с мячами. «Бомбардировка» (Правила игры, развитие 

основных навыков владения мячом). «Охотники и утки» (Правила игры, развитие основных навыков 

быстрого перемещения по площадке). «Братишка спаси» (Правила игры, основы перемещения, 

индивидуальные соревнования), «Пионербол» (Правила игры, подачи, прием мяча, тактика нападения и 

защиты)  Эстафеты с использованием спортивного инвентаря и оборудования (мячи, скакалки, обручи, 

кегли и т.д.) 

5. Дистанционные олимпиады по предмету физкультура.  

Предусматривает знакомство учеников с теоретическими знаниями по физкультуре, проведение 

олимпиад, разбор заданий и награждение. Проводится  2 раза в год. 

6. Соревнования. Проведение соревнований по различным видам: плавание, пионербол, дартс, 

перестрелка и вывоз детей на городские массовые старты: «Кросс-нации», «Лыжный марафон», «Лыжня –

России». 

4 класс 
   Особенностью программы является то, что она, основываясь на курсе обучения игре в пионербол, 

раскрывает обязательный минимум учебного материала для такого рода программ.  

Курс обучения игре в пионербол и технические приемы, которые в ней задействуются, содержат в себе 

большие возможности не только для формирования двигательных навыков у детей и развития их 

физических способностей, но и также служат примером нравственного воспитания учащихся. Игра в 

пионербол развивает у школьников стремление к познанию, вырабатывает волю и характер, формирует 

чувство коллективизма, и способствует становлению личности.  

В рамках этой программы осуществляется проведение системного отбора учащихся, имеющих задатки и 

способности к дальнейшей спортивной ориентации  и   профессиональной  деятельности  в  области   

пионербола.   

Тематическое планирование 

1 класс 

№п/п Название темы Количество часов 

1.  Беседа по т.б., знакомство с правилами подвижных игр 1 
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2.  Подвижные игры «Часы пробили…», «Разведчики» 1 

3.  Красивая осанка.  Подвижные игры «Хвостики», «Запрещѐнное 

движение» 
1 

4.  Учись быстроте и ловкости. Подвижные игры «Прыжки», «Кто 

быстрее?», «Самый координированный» 
1 

5.  Сила нужна каждому. Подвижные игры «Быстрая тройка» 1 

6.  Ловкий. Гибкий. Подвижные игры «Медведь спит, «Весѐлая 

скакалка» 
1 

7.  Весѐлая скакалка. Подвижная игра «Очистить свой сад от 

камней», 
1 

8.  Сила нужна каждому. Подвижные игры «Командные салки», 

«Сокол и голуби» 
1 

9.  Развитие быстроты. Подвижные игры «Найди нужный цвет», 

«Разведчики» 
1 

10.  Кто быстрее?  1 

11.  Скакалочка - выручалочка. Подвижные игры «Ноги выше от 

земли», «Выбегай из круга» 
1 

12.  Подвижная игра «Лиса и цыплята» 1 

13.  «Старт после броска», «Играй-играй, мяч не теряй». 1 

14.  Подвижные игры «Охотники и дичь», «Сумей догнать» 1 

15.  Ловкая и коварная гимнастическая палка, «Гонка с обручем» 1 

16.  Подвижная игра «Удочка с приседанием», «Падающая палка», 

«Успей в обруч» 
1 

17.  Развиваем точность движений. Подвижные игры «Вращающаяся 

скакалка», «Подвижная цель», «Воробушки и кот». 
1 

18.  Горка  зовѐт. Подвижные игры «Быстрый спуск», «Веер», 

«Паровозик». 
1 

19.  Зимнее солнышко. Подвижные игры «Быстрый спуск», «Веер», 

«Паровозик». 
1 

20.  Зимнее солнышко. Подвижная игра «Кто быстрее приготовиться». 1 

21.  Штурм высоты. 1 

22.  Подвижная игра «Салки» 1 

23.  Закрепление.  «Салки» и др. по выбору учащихся. 1 

24.  Мы строим крепость. Подвижная игра «Мороз – Красный нос». 

Игры по желанию учащихся. 
1 

25.  Круговая эстафета. 1 

26.  «Погоня», «Снайперы» 1 

27.  Удивительная пальчиковая гимнастика. Подвижные игры 

«Метание в цель», «Попади в мяч». 
1 

28.  Развитие скоростных качеств. Подвижные игры «Быстро в строй», 

командные «колдунчики». 
1 

29.  Развитие  выносливости. Подвижные игры «мяч капитану», 

«Бездомный заяц», «Охотники и утки». 
1 

30.  Развитие реакции. Подвижные игры «Пустое место», «Боулинг». 1 
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31.  Прыжок за прыжком. 1 

32.  Мир движений и здоровья. Подвижные игры «Гонка мячей», 

«Падающая палка». 
1 

33.  Мы стали быстрыми, ловкими, сильными, выносливыми. 

Подвижные игры «Точный поворот», «Третий лишний». «Передал 

- садись». 

1 

2 класс 

№п/п Название темы Количество часов 

1.  Беседа по Т.Б. знакомство с правилами подвижных игр. 1 

2.  Подвижная игра «Часы пробили…». 1 

3.  Подвижные игры «Хвостики», «Запрещѐнное движение». 1 

4.  Подвижные игры «Пятнашки», «Охотники и утки». 1 

5.  Подвижная игра «Быстрая тройка». 1 

6.   Подвижные игры «Медведь спит, «Весѐлая скакалка». 1 

7.   Подвижная игра «Очистить свой сад от камней». 1 

8.  Подвижные игры «Командные салки», «Сокол и голуби». 1 

9.  Развитие быстроты. Подвижные игры «Найди нужный цвет», 

«Разведчики». 
1 

10.  Подвижная игра «Кто быстрее?».  1 

11.  Подвижные игры «Ноги выше от земли», «Выбегай из круга». 1 

12.  Подвижная игра «Лиса и цыплята с волейбольным мячом». 1 

13.  «Старт после броска», «Играй-играй, мяч не теряй». 1 

14.  Подвижные игры «Охотники и утки с мячами», «Регби». 1 

15.  Ловкая и коварная гимнастическая палка, «Гонка с обручем». 1 

16.  Подвижные игры «Удочка с приседанием», «Падающая палка», 

«Успей в обруч». 
1 

17.  Развиваем точность движений. Подвижные игры «Вращающаяся 

скакалка», «Подвижная цель». 
1 

18.  Подвижные игры «Караси и Щука», «Веер» с баскетбольными 

мячами. 
1 

19.  Игровые и соревновательные упражнения с мячами. 1 

20.  Игровые и соревновательные упражнения с мячами. 1 

21.  Подвижная игра «Регби». 1 

22.  Подвижная игра «Братишки спаси». 1 

23.  Закрепление навыков ведения.  «Салки с мячами» и др. по выбору 

учащихся. 
1 

24.  Подвижная игра «Простой пионербол». 1 

25.  Круговая эстафета с баскетбольными и волейбольными мячами. 1 

26.  Подвижные игры «Погоня», «Снайперы». 1 

27.  Удивительная гимнастика. Подвижные игры «Метание в цель», 

«Попади в мяч». 
1 



237 

 

28.  Развитие скоростных качеств. Подвижные игры «Быстро в строй», 

командные эстафеты. 
1 

29.  Развитие  быстроты. Подвижные игры «мяч капитану», 

«Бездомный заяц», «Охотники и утки». 
1 

30.  Развитие реакции. Подвижные игры «Пустое место», «Боулинг». 1 

31.   Подвижная игра «Прыжок за прыжком». 1 

32.  Подвижные игры «Гонка мячей», «Падающая палка». 1 

33.  Подвижные игры «Точный поворот», «Третий лишний». «Передал 

- садись». 
1 

34.  Подвижные игры «Третий лишний», «Передал - садись». 

 
1 

3 класс 

№п/п Название темы Количество часов 

1.  Беседа по т.б., знакомство с правилами подвижных игр. 1 

2.  Подвижные игры «Часы пробили…», «Разведчики» 1 

3.  Игры на развитие ловкости: «Горелка», «У медведя во бору», 

«Рыбаки и рыбки» и т.д 
1 

4.  Игры на развитие внимания: «Воробьи- вороны», «Третий 

лишний», «Лиса и зайцы» 
1 

5.  Игры на координацию движений: «Вышибалы с картинками», 

«Охотники и утки», «Игра с мячом», «Гонки крокодилов» 
1 

6.  Игры на координацию движений: «Гонки крокодилов», «Вьюны», 

«Домашние хлопоты», 
1 

7.  Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», «Зевака», 

«Квач». 
1 

8.  Игры на развитие ловкости: «Падающая палка», «Гуси», 

«Горелка» 
1 

9.  Игры на развитие ловкости: «Горелка», «У медведя во бору», 

«Рыбаки и рыбки» и т.д 
1 

10.  Игры на развитие внимания: «Запрещенное движение», «Огонек», 

«Манеж», «Шумелка» и т.д. 
1 

11.  Скакалочка - выручалочка. Подвижные игры «Ноги выше от 

земли», «Выбегай из круга» 
1 

12.  Подвижная игра «Лиса и цыплята» 1 

13.  Игра «Бомбардировка» , «Перестрелка» 1 

14.  Подвижные игры «Охотники и утки», «Сумей догнать» 1 

15.  Игры «Братишка спаси», «Перестрелка» 1 

16.  Игра «Пионербол»  1 

17.  Игра «Пионербол» 1 

18.  Игра «Пионербол»  1 

19.  Игра «Пионербол»  1 

20.  Игра «Пионербол»  1 

21.  Игра «Пионербол»  1 
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22.  Игра «Пионербол»  1 

23.  Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам» 1 

24.  Эстафеты с бегом и прыжками, преодолением препятствий. 1 

25.  Эстафеты с гимнастическими палками и скакалками, обручами, 

кеглями 
1 

26.  Эстафеты с бегом и прыжками, преодолением препятствий. 1 

27.  Игра «Пионербол» 1 

28.  Игра «Пионербол» 1 

29.  Игра «Бомбардировка» , «Перестрелка» 1 

30.  Игра «Пионербол» 1 

31.  Игра «Пионербол» 1 

32.  Игра «Бомбардировка» , «Перестрелка» 1 

33.  Игра «Пионербол» 1 

34.  Игра «Пионербол» 1 

 

4 класс 

№п/п Название темы Количество часов 

1.  Инструкция по технике безопасности 

Подвижные игры: «Вышибалы», «Мяч вверх» Тестирование. 
1 

2.  Комплекс  ОРУ№1(с мячами).  Правила игры. Переходы. Приѐм 

мяча низкий. Прыжки со скакалкой. Основы знаний о 

физкультуре и спорте 

1 

3.  Комплекс  ОРУ№1(с мячами).  Правила игры. Переходы. Приѐм 

мяча низкий. Прыжки со скакалкой. Основы знаний о 

физкультуре и спорте 

1 

4.  Комплекс  ОРУ№1(с мячами).  Правила игры. Переходы. Приѐм 

мяча низкий. Прыжки со скакалкой. Основы знаний о 

физкультуре и спорте 

1 

5.  Комплекс  ОРУ№1(с мячами).  Правила игры. Переходы. Приѐм 

мяча низкий. Прыжки со скакалкой. Основы знаний о 

физкультуре и спорте 

1 

6.   Комплекс ОРУ№2.(С мячами) Приѐмы: низкий, высокий. Подачи. 

Прыжки со скакалкой. Пионербол 
1 

7.   Комплекс ОРУ№2.(С мячами) Приѐмы: низкий, высокий. Подачи. 

Прыжки со скакалкой. Пионербол 
1 

8.    Комплекс ОРУ №3. Подачи. Опрос по правилам игры. Игра «Три 

касания». Пионербол   
1 

9.    Комплекс ОРУ №3. Подачи. Опрос по правилам игры. Игра «Три 

касания». Пионербол   
1 

10.  Комплекс ОРУ №3. Подачи. Опрос по правилам игры. Игра «Три 

касания». Пионербол 
1 

11.   Комплекс ОРУ №4. Правила формирования команд. Виды подач. 

Пионербол. 
1 

12.  Комплекс ОРУ №4. Правила формирования команд. Виды подач. 

Пионербол. 
1 



239 

 

13.  Комплекс ОРУ №4. Правила формирования команд. Виды подач. 

Пионербол. 
1 

14.  Комплекс ОРУ №4. Правила формирования команд. Виды подач. 

Пионербол. 
1 

15.  Подготовка к турниру. Комплекс ОРУ№5 

Формирование команд. Пионербол. Инструкция по технике 

безопасности 

1 

16.  Подготовка к турниру. Комплекс ОРУ№5 

Формирование команд. Пионербол. Инструкция по технике 

безопасности 

1 

17.  Турнир по пионерболу 1 

18.  Комплекс  ОРУ№5. Техника атаки. Пионербол. Игра «Мяч вверх» 1 

19.  Комплекс  ОРУ№5. Техника атаки. 

Пионербол. Игра «Мяч вверх» 
1 

20.  Комплекс ОРУ №6 .Пионербол с блокированием. Игра «Собачки» 1 

21.  Комплекс ОРУ №6 .Пионербол с блокированием. Игра «Собачки» 1 

22.  Инструкция по технике безопасности 

Подвижные игры: «Вышибалы», «Мяч вверх» Тестирование. 
1 

23.  Комплекс  ОРУ№1(с мячами).  Правила игры. Переходы. Приѐм 

мяча низкий. Прыжки со скакалкой. Основы знаний о 

физкультуре и спорте 

1 

24.  Комплекс  ОРУ№1(с мячами).  Правила игры. Переходы. Приѐм 

мяча низкий. Прыжки со скакалкой. Основы знаний о 

физкультуре и спорте 

1 

25.  Комплекс  ОРУ№1(с мячами).  Правила игры. Переходы. Приѐм 

мяча низкий. Прыжки со скакалкой. Основы знаний о 

физкультуре и спорте 

1 

26.  Комплекс  ОРУ№1(с мячами).  Правила игры. Переходы. Приѐм 

мяча низкий. Прыжки со скакалкой. Основы знаний о 

физкультуре и спорте 

1 

27.   Комплекс ОРУ№2.(С мячами) Приѐмы: низкий, высокий. Подачи. 

Прыжки со скакалкой. Пионербол 
1 

28.   Комплекс ОРУ№2.(С мячами) Приѐмы: низкий, высокий. Подачи. 

Прыжки со скакалкой. Пионербол 
1 

29.    Комплекс ОРУ №3. Подачи. Опрос по правилам игры. Игра «Три 

касания». Пионербол   
1 

30.    Комплекс ОРУ №3. Подачи. Опрос по правилам игры. Игра «Три 

касания». Пионербол   
1 

31.  Комплекс ОРУ №3. Подачи. Опрос по правилам игры. Игра «Три 

касания». Пионербол 
1 

32.   Комплекс ОРУ №4. Правила формирования команд. Виды подач. 

Пионербол. 
1 

33.  Комплекс ОРУ №4. Правила формирования команд. Виды подач. 

Пионербол. 
1 

34.  Комплекс ОРУ №4. Правила формирования команд. Виды подач. 

Пионербол. 
1 

 

Программа курса внеурочной деятельности   «Учимся создавать проекты» - 1- 4  классы 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 
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Самоопределение: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование: 
- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

Нравственно-этическая ориентация: 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

 положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

 широкая мотивационная основа проектно-исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

Метапредметные 

Регулятивные: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать свои действия на уровне ретрооценки; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 Познавательные: 
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
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 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления 

их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи и т.п. 

 Коммуникативные: 
 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
1 класс    Что такое проект: Исследование, исследователь, исследовательская задача (проблема). 

Знакомство с понятиями. Корректировка детских представлений о том, что они понимают под словом 

―исследование‖. Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует человек свою способность 

исследовать окружающий мир 

Как выбрать тему проекта. Ответы на вопросы - что мне интересно больше всего? чем я хочу 

заниматься больше всего? чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? Хобби. Выбор интересной 

идеи. 

Темы исследования - фантастические, экспериментальные, теоретические. 

Выбор темы исследовательской работы. Обоснование выбранной темы. 

Цель и задачи проекта. Ответ на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель указывает общее 

направление. Ответ на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель указывает общее направление 

движения, задачи описывают основные шаги. Формулирование целей и задач исследования. 

Гипотеза проекта. Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы-предположения. Слова – 

помощники – предположим, допустим, возможно, что, если… Проблема, выдвижение гипотез. 

Обсуждение итогов прошедших занятий, формирование портфолио ученика. 

Организация исследования. Формы и методы организации исследовательской деятельности. Вклад 

каждого участника группы в работу. Составление рабочего плана исследования. 

Поиск информации: книги, журналы, Интернет, кино- и телефильмы по теме исследования, беседы со 

взрослыми, друзьями. Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. 

Источники получения информации: картосхемы, справочники, словари, энциклопедии и другие; правила 

работы с ними. Особенности чтения научно- популярной и методической литературы. 

Наблюдение – доступный способ добычи информации. Наблюдение. Приспособления для наблюдений: 

лупы, бинокли, подзорные трубы, телескопы, микроскопы, перископы, приборы ночного видения. 
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Эксперимент. Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. Действия с предметом исследования. 

План эксперимента. Результат эксперимента. Обсуждение итогов прошедших занятий, формирование 

портфолио ученика. 

Индивидуальное исследование. Работа индивидуальная и коллективная. Индивидуальные консультации 

учителя. 
Работа в паре. Выбор темы. Распределение работы в паре. 

Работа в группе. Коллективная работа. Вклад каждого участника группы в работу. Распределение работы 

в группе. Выбор лидера группы. 

Презентация. Продукт проектной деятельности. Наглядный материал. Построение и размещение 

диаграмм, графиков, таблиц, схем и т.д. Отбор и размещение рисунков, фотографий. Приѐмы презентации 

результатов исследовательской деятельности. 

Подготовка к защите проекта. Особенности записи исследования. Понятия. Классификация. 

Парадоксы. Ранжирование. Сравнения и метафоры. Выводы и умозаключения. Текст доклада. Тезисы. 

Схемы, чертежи, рисунки, макеты. 

Защита работ. Урок-конференция. Коллективный и личностный анализ результатов. Формирование 

портфолио. 

2 класс 
Изменение круга интересов. 

Выбор темы проекта. 

Знакомство с понятиями формулировка и актуальность. 
Выбор помощников в работе над проектом. 

Постановка цели и решение задач проекта. 

Обработка и отбор значимой информации. 

Создание продукта проекта. 

Совмещение текста выступления с показом презентации. 

Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки. 

Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией. 

3 класс 
Выбор темы исследования. Предположение. 

Гипотеза. Решение задачи. 

Анкетирование. Требования к составлению анкет для проекта. 

Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере. 

Изучение и освоение возможностей программы МРР. 
Вставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. 

Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. 

Обработка информации. Интервью. Визитка. 

Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 

4 класс 

Виды проектов. 
Исследовательский творческий проект. 

Творческий проект. 

Ролевой игровой проект. 

Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей еѐ проверкой. 

Информационно – исследовательский проект. 

Информационно – ориентированный проект. 

Практико – ориентированный проект. 

Моно-предметный проект. 

Вид презентации проекта в рамках научной конференции. 

Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы при работе над проектом. 

Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие рубрики: 
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1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о сверстнике, который уже 

создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и интересны. Чаще всего именно эти «минутки» 

вдохновляют ребѐнка на начало своего исследования. 

2. Практические занятия «Играем в учѐных» переносят детей в мир опытов и знакомят с первыми шагами 

в науке. Начиная работать над каким-либо опытом или занятием, дети пытаются внести в него свои 

размышления, а часто и дополнительные решения. 

3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у ребѐнка на данном 

этапе и является ненавязчивой подсказкой. 

4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, которые будут 

способствовать формированию самоуважения и позитивной самооценки автора проекта. 

5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и 

любознательность, память и способность к восприятию. 

Содержание программы в 1-4 классах представлено следующими модулями: 

«Узнаѐм» (15 ч) 
Задачи данного модуля включают в себя совершенствование процессов мышления: памяти, внимания, 

анализа, синтеза, творческого воображения, восприятия, ориентации в пространстве и т.д. 

«Исследуем» (16ч) 
Задачи данного модуля включают в себя формирование знаний, умений, навыков, необходимых для 

организации работы по исследовательскому поиску. Здесь дети знакомятся с понятием «исследование», 

«методы исследования» и т.п. 

«Творим» (18ч) 
Задачами данного модуля являются: формирование у учащихся представления об исследовательской 

работе, как об одном из ведущих способов получения новых знаний, развитие умений творчески работать 

в коллективе, проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты, создавать проекты. 

«Представляем» (8ч) 
Задачей данного модуля является формирование умения обобщать опыт научного исследования, развитие 

личности ребѐнка, способной к самореализации и самоутверждению.      

Тематическое планирование курса 

1 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во часов Резерв 

1 Тренинг 15  

2 Исследовательская практика 11  

3 Мониторинг 6  

ИТОГО: 33  

2 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во часов Резерв 

1 Как составить проект 8  

2 Проблема. Решение проблемы 6  

3 Гипотеза. Цели и задачи 6  

4 Визитка к проекту 3  

5 Работа над проектом 8  

6 Защита проектов 3  

ИТОГО: 34  

3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов Резерв 

1 Тема проекта 3  

2 Этапы работы над проектом 3  
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3 Отбор и обработка информации 6  

4 Знакомство с программой МРР 6  

5 Проектно-исследовательская деятельность 10  

6 Презентация 6  

ИТОГО: 34  

4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов Резерв 

1 Составление паспорта проекта 2  

2 Создание постера 3  

3 Освоение программы МРР 6  

4 Тесты. Тестирование 3  

5 Виды проектов 10  

6 Работа с памятками 2  

7 Критерии итогового оценивания проектной 

деятельности учащихся 

6  

8 Защита проектов 2  

ИТОГО: 34  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании», 

1-4кл  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию здорового и 

безопасного образа жизни являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;     

 ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая 

наиболее полезные; 

 оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия  требованиям здорового 

образа жизни и с учѐтом границ личностной активности корректировать несоответствия;                  

                                                      

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами  освоения учащимися содержания программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;                                                     

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;           

использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями;   

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности;                                                   

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения;                                                           

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию здорового и 

безопасного образа жизни являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 



245 

 

 ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая 

наиболее полезные; 

 оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия  требованиям здорового 

образа жизни и с учѐтом границ личностной активности корректировать несоответствия; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека;                                     

 применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания.  установки, личностные 

ориентиры и нормы  поведения, обеспечивающие  сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья;                                                           

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований;применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

Тематическое планирование курса 

1 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1-2 Если хочешь быть здоров. 2 

3-4 Самые полезные продукты. 2 

5 Всякому овощу – своѐ время. 1 

6-7 Как правильно есть. 2 

8-9 Удивительные превращения пирожка 2 

10-11 Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной? 2 

12-13 Плох обед, если хлеба нет. 2 

14-15 Время есть булочки. 2 

16-17 Пора ужинать. 2 

18-19 На вкус и цвет товарищей нет. 2 

20-21 Как утолить жажду. 2 

22-23 Что надо есть, если хочешь стать сильнее. 2 

24-25-26 Где найти витамины весной? 3 

27-28 Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. 2 

29- 

30 

Всякому фрукту – своѐ время 2 

31-32 

33 

День рождения Зелибобы. Проверь себя. 3 

 Всего -33ч. 33 

2 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Давайте познакомимся! 1 

3 Из чего состоит наша пища. 1 

4 Дневник здоровья 

Пищевая тарелка 

1 

 

5 Что нужно есть в разное время года. 1 

6 

7 

Меню жаркого летнего дня и холодного зимнего дня 2 

8 Как правильно питаться, если занимаешься спортом. 1 

9 « Пищевая тарелка» спортсмена 1 

10 

11 

12 

Где и как готовят пищу. 2 
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13 Как правильно накрыть стол. 1 

14 Как правильно накрыть стол  ( практикум) 1 

15 

16 

Молоко и молочные продукты. 2 

17 Кто работает на ферме? 1 

18- 19 

20 

Блюда из зерна. 3 

21 -22 

23 

Какую пищу можно найти в лесу. 

Экскурсия в лес 

3 

 

24 

25 

    

Что и как приготовить из рыбы. 2 

26-27 Дары моря. 2 

28- 29 

30 

Кулинарное путешествие по России 3 

31 

32 

Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. 2 

33 

34 

Как правильно вести себя за столом. 2 

 Всего – 34ч. 34 

3-4 класс 

№ Тема  

1 Вводное занятие 1 

2 Здоровье – это здорово! Основные понятия о здоровье 

Цветик – семицветик 

1 

1 

3 От каких факторов зависит наше здоровье? 1 

4 Черты характера и здоровье 1 

5 Привычки и здоровье 1 

6-7 Мой ЗОЖ 2 

8 Продукты разные нужны, блюда разные важны. «Пирамида питания» 1 

9 Рациональное, сбалансированное питание 1 

10 « Белковый круг» 1 

11 « Жировой круг» 1 

12 Мой рацион питания 

«Минеральный круг» 

1 

 

13 Умейте правильно питаться. Пищевые вещества, их роль в питании и 

здоровье школьников 

1 

14 Режим питания. «Пищевая тарелка» 1 

15 

16 

Витамины и минеральные вещества 2 

17 Влияние воды на обмен веществ. 

Напитки и настои для здоровья. 

1 

 

18 

19 

20 

Энергия пищи. Источники       «строительного материала» Игра « Что? 

Где? Когда?» 

3 

21-22 Роль пищевых волокон на организм человека 2 

23 

24 

Где и как мы едим 2 

25 « Фаст фуды» 1 

26 

27 

Где и как мы едим. Правила гигиены 2 



247 

 

28 

29 

Меню для похода 2 

30 Ты – покупатель 1 

31 Срок хранения продуктов 1 

32 Пищевые отравления, их предупреждение 1 

33 Ты - покупатель Права потребителя 1 

34 Ты - покупатель Правила вежливости 1 

35 

36 

Ты готовишь себе и друзьям 

Бытовые приборы для кухни 

2 

 

37 

38 

« У печи галок не считают» 2 

39 Помогаем взрослым на кухне 1 

40 Ты готовишь себе и друзьям 

Блюдо своими руками 

 

1 

41 

42 

43 

Салаты .        Ты готовишь себе и друзьям 

 Блюдо своими руками                   

3 

 

44 Кухни разных народов 1 

45 Традиционные блюда Болгарии и Исландии 1 

46 Традиционные блюда Японии и Норвегии 1 

47 Блюда жителей Крайнего Севера 1 

48 Традиционные блюда России 1 

49 Традиционные блюда Кавказа 1 

50 Традиционные блюда Кубани 1 

51 «Календарь» кулинарных праздников 1 

52 Кухни разных народов праздник 1 

53 Кулинарная история. Как питались наши предки? 1 

54 Правила здорового питания. Рекомендации по формированию навыков 

правильного питания школьника. 

1 

55 Кулинарные традиции Древнего Египта 1 

56 Кулинарные традиции Древней Греции 1 

57 Кулинарные традиции Древнего Рима 1 

58 Правила гостеприимства средневековья 1 

59 

60 

Как питались на Руси 2 

61 Традиционные напитки на Руси 1 

62 Необычное кулинарное путешествие. Музеи продуктов 1 

63 «Мелодии, посвящѐнные каше» 1 

64 « Продукты танцуют» 1 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Развитие познавательных способностей» 1-4 

класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 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. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать своѐ 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 

товарищей. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

 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 всего 

класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, 

как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и 

задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); 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 в школе и следовать им; 

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

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» — «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (136ч) 

1класс (34ч) 

Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотивации, на 

формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача достигается с 

помощью специально построенной системы заданий, которые помогают преодолеть неустойчивость 

внимания, непроизвольность процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию 

мыслительной деятельности. В силу возрастных особенностей детям предлагаются в основном те задания, 

выполнение которых предполагает использование практических действий. На первых порах работы с 

заданиями можно допускать угадывание ответа, решения, но тут же постараться подвести учащихся к 

обоснованию ответа. При работе над такими заданиями очень важна точная и целенаправленная 
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постановка вопросов, выделение главного звена при рассуждении, обоснование выбранного решения. Как 

правило, это делает учитель, опираясь на ответы детей и давая точное и лаконичное разъяснение. Очень 

важно, чтобы пояснения, даваемые учителем, постепенно совращались с одновременным повышением 

доли участия детей в поиске решения предложенной задачи. 

На последующих этапах предусматривается полный переход на самостоятельное выполнение 

учащимися заданий, предполагающее возможность советоваться с учителем, соседом по парте, поиск 

совместного решения парами или группами. Ведущая задача учителя — поощрять и поддерживать 

самостоятельность детей в поиске решения. В то же время не следует предъявлять жѐстких требований к 

тому, чтобы задача была обязательно решена каждым учеником. Важно следить, чтобы по мере 

продвижения к этой деятельности все большее число учащихся класса вовлекалось в неѐ 

Проверка самостоятельной деятельности учащихся предусматривает обязательное обсуждение 

всех предлагаемых учащимися способов решения, уточнение способов решения и рассуждений, показ 

ошибок в рассуждениях, акцентирование внимания детей на наиболее рациональные, оригинальные и 

красивые способы решения. Проверка особенно важна для детей с низким уровнем развития (они в силу 

своих физиологических особенностей усваивают все новое с большим трудом и длительное время не 

могут выполнять задания самостоятельно). 

2 класс (34 ч)  

Методы и приѐмы организации учебной деятельности второклассников в большей степени, чем 

первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, 

на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Но задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому основное 

внимание на занятиях РПС обращено на такие качества ребѐнка, развитие и совершенствование которых 

очень важно для формирования полноценной самостоятельно мыслящей личности. Это – внимание, 

восприятие, воображение, различные виды памяти и мышление. 

 Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объѐм материала, наращивая темп 

выполнения заданий, сложнее становятся выполняемые рисунки. 

3 класс (34 ч) 

Большое внимание, как и во втором классе, уделяется проверке самостоятельно выполненных 

заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, обсуждению различных способов 

поиска и выполнения того или иного задания. 

Материал, включѐнный в раздел «Задания на развитие внимания», имеет, как и во 2 классе, своей 

целью совершенствование различных сторон внимания и увеличение объѐма произвольного внимания 

детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает. 

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. 

В 3 классе предлагаются задачи логического характера с целью совершенствования мыслительных 

операций младших школьников: умения делать заключение из двух суждений, умения сравнивать, 

глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения делать обобщения, устанавливать закономерности. 

Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 

Также в третьем классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и 

упражнений, в процессе выполнения которых у ребѐнка не только формируются лингвистические знания, 

умения и навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, 

таких как: словесно-логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые 

способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку. 

В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении которых 

им необходимо самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные 

умозаключения. 

Способность ребѐнка анализировать проявляется при разборе условий задания и требований к 

нему, а также в умении выделять содержащиеся в условиях задачи данные и их отношения между собой. 
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Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно выводить одну 

мысль из другой, одни суждения из других, в умении непротиворечиво распределять события во времени.   

 

4 класс (34 ч)  

Курс РПС в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические механизмы, 

лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся занимаются по этому курсу 

четвѐртый год, все больше внимания теперь уделяется логически-поисковым, частично-поисковым 

задачам. Большое внимание уделяется решению нестандартных задач. 

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность перехода от 

простых формально-логических действий к сложным, от заданий на репродукцию и запоминание - к 

истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить 

индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в 

выполнении умственных действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления 

школьника будет отвечать целям и задачам обучения. 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения которого 

учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи учителя открывают для себя 

знания и способы их добывания. Так как большинство школьных задач решается по определенному 

алгоритму, зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация 

бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других - растерянность при встрече с 

задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему удельный вес заданий на развитие 

мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами задания становятся более разнообразными и трудными. 

Решение нестандартных задач формируют познавательную активность, мыслительные и 

исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет однозначного 

решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления – то есть развитию 

творческих способностей у детей. 

Учебно-тематический план 

       1класс 

№ п/п Развиваемые способности Кол-во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на начало года. Графический диктант. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Решение логических задач. Графический 

диктант. 

5 

3 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие способности рассуждать. 

Графический диктант. 

5 

4 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 5 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 5 

6 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

4 

7 Развитие пространственного воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

4 

8 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

4 

9 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года. 

1 

Итого: 34часа 

       2 класс 

№ п/п Развиваемые способности Кол-во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на начало года. 

1 
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2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

5 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 

5 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

5 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

5 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 

4 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

4 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

4 

9 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года. 

1 

Итого: 34 часа  

 3 класс  

№ п/п Развиваемые способности Кол-во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на начало года. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

5 

3 Тренировка внимания.Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

5 

4 Тренировка слуховой памяти.Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

5 

5 Тренировка зрительной памяти.Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

5 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

4 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

4 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

4 

9 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года. 

1 

Итого: 34 часа 

4 класс 

№ п/п Развиваемые способности Кол-во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на начало года. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

5 

3 Тренировка внимания.Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

5 

4 Тренировка слуховой памяти.Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

5 

5 Тренировка зрительной памяти.Совершенствование мыслительных операций. 5 
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Развитие умения решать нестандартные задачи. 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

4 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

4 

8 Развитие быстроты реакции.Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

4 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года. 

1 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Финансовая грамотность», 2 -4 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

*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, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в 

том числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

*понимать цели своих действий; 

*составлять простые планы с помощью учителя 

*проявлять познавательную и творческую инициативу; 

*оценивать правильность выполнения действий; 

*адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 

Познавательные. 

Обучающийся  научится: 

*освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

*использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации; 

*овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

*овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

*составлять текст в устной и письменной формах; 

*слушать собеседника и вести диалог; 

*признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

*излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

*договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Предметные. 

Обучающийся научится: 

*понимать и правильно использовать экономические термины; 

*иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

*уметь характеризовать виды и функции денег; 

*знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

*уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет4 
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Определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их решения4 

*проводить элементарные финансовые расчеты. 

Содержание программы 1-4 классы 

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. 

Тема 2 . Рассмотрим деньги поближе.  

Защита от подделок. Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от 

подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России.  

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые 

русские монеты.  

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 расчѐтов. Функции 

банкоматов. 

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. 

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. 

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учѐт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. 

Тема 8. Как делать сбережения. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк или 

ценные бумаги, могут принести доход. 

 

Содержание тем  предмета 2-3 классы 

№

 п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Обмен и деньги 8 

2 Семейный бюджет 8 

   

 Итого  16 

 

Содержание тем  предмета 4 класс 

№

 п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Что такое деньги и какими они бывают 8 

2 Из чего складываются доходы в семье 2 

3 Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и 

как этого избежать 

2 

4 Деньги счет любят, или Как управлять  своим 4 
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кошельком, чтобы он не пустовал 

 Итого  16 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Юный художник», 1 -4 класс 

 

Личностными результатами изучения программы является формирование следующих умений: 

 интерес к изобразительному искусству, положительное отношение к занятиям ИЗО;  

 способность к восприятию искусства и окружающего мира и умение подходить к любой своей 

деятельности творчески;  

 умение сотрудничать в художественной деятельности;  

 развитие воображения, наблюдательности;  

 совершенствование эстетического вкуса.  

 Метапредметными результатами изучения программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятий; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию); 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 выявлять и исправлять ошибки;  

 производить оценку выполненной работы.  

Коммуникативные УУД:  

 обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество;  

 выражать в речи свои мысли и действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности;  

 работать в парах и группах.  

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Предметные результаты УУД:  

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства (что 

больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания может передать художник);  

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, 

общее строение и цвет предметов;  

 без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги;  

 использовать формат листа ( горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и сюжетом;  

 использовать навыки компоновки; 

 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать 

содержание литературного произведения;  

 передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание более близких 

предметов ниже, дальних – выше, ближние предметы крупнее равных им, но удаленных и т.д.); 
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 применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать художественную 

выразительность материалов (акварель, гуашь, пастель, тушь и др.), уметь ровно и аккуратно 

закрасить поверхность в пределах намеченного контура; 

 менять направление штриха, линии. Мазка согласно форме; 

 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и переработанных форм 

растительного мира, из геометрических форм; 

 лепить несложные объекты ( фрукты, животных, человека, игрушки); 

 составлять аппликационные композиции из разных материалов; 

 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках;  

 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить подготовительную 

работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных 

средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет 

изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности одного предмета с особенностями 

другого; 

 пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т. д. В рисовании на темы и с 

натуры; 

 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете; 

 применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, разные 

приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи действительности; 

 делать по наблюдению и с натуры зарисовки человека, отдельных предметов; 

 цветом передавать пространственные планы;  

 изображать природу и постройки, передавая их расположение в пространстве; 

 пользоваться техникой аппликации; 

 конструировать объемные формы, усложняя их декоративными деталями; 

 передавать свое отношение к изображаемым событиям, используя для этого возможности 

композиции, рисунка, цвета; 

 свободно включаться в беседу во время просмотра слайдов, репродукций; 

 выполнять собственную работу с учетом общего коллективного замысла; 

 участвовать в групповой работе при создании коллективного панно; 

 

Планируемые  результаты освоения программы: 

В ходе работы дети получат возможность подробнее познакомиться с интересной профессией 

художника, познакомиться и опробовать различные художественные материалы. Развитие в 

художественно – эстетическом направлении. Дети научатся обсуждать и анализировать работы 

художников, видеть разнообразие цветовых оттенков, составлять и применять на практике свои 

сочетания. Научаться видеть богатый красочный мир вокруг себя, попытаются передать всѐ его 

многообразие в своих творческих работах. Будут работать над развитием зрительной памяти, творческих 

способностей, воображения, фантазии. Результатом будут организованные выставки в школе, участие в 

различных конкурсах, более сплочѐнный дружный коллектив. Учащиеся, общаясь друг с другом, будут 

воспитывать терпение, доброжелательность, любознательность, способность к сопереживанию. 

Коллективная деятельность будет формировать расположенность к другим людям, быть чутким, 

тактичным, терпимым, учить умению слушать и слышать, что в дальнейшем позволит менее болезненно 

адаптироваться в новых условиях.  

Главным результатом реализации программы является создание каждым обучающимся своего 

оригинального продукта, а  главным критерием оценки обучающегося является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного 

результата, ведь овладеть  всеми секретами изобразительного искусства может каждый ребѐнок. 

Содержание учебного курса. 

1.Основы изобразительной грамоты. 

Теоретическая часть 
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 Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь – свободное владение ими. 

 Рисунок. Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения набросочного характера. Передача 

пространства на плоскости, представление о перспективе – линейной, воздушной. 

 Графика. Материалы – тушь, перо, типографская краска, картон, клише, матрицы из различных 

материалов. 

 Монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по композиции, рисунку, 

цветоведению. 

 Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых отношений. 

 Композиция. Основные правила композиции: 

 объединение по однородным признакам; 

 соблюдение закона ограничения; 

 основа живой и статичной композиции; 

 группировка элементов, обеспечение свободного пространства между группировками; 

 подчѐркивание субординации между группировками и их взаимосвязь. (Линией, пластикой, 

«Законом сцены».) 

 Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала. Посещение 

выставок.  

2. Декоративно – прикладное искусство. 

Теоретическая часть. 

 Декоративно – прикладное искусство – художественно выполненные изделия, имеющие утилитарное 

назначение. 

 Техника создания изделий декоративно-прикладного искусства. 

 Декоративная переработка природных форм, связанная с художественным конструированием, 

композицией, живописью. 

 Беседы по декоративно – прикладному искусству, обращение к иллюстративному и предметному 

материалу. 

 

На ознакомительном этапе учащиеся: 

Должны знать: 

 названия основных и составных цветов; 

 понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, орнамент, аппликация, 

симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно, роспись; 

 изобразительные основы декоративных элементов; 

 материалы и технические приѐмы оформления; 

 названия инструментов, приспособлений. 

Должны уметь: 

 пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

 полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

 подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

 владеть основными навыками использования красного, жѐлтого, синего цветов их смешением; 

 моделировать художественно выразительные формы геометрических и растительных форм; 

 пользоваться материалами. 

Развивающий этап: 

Должны знать: 

 особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

  разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 

 творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина, В.М. Васнецова, И.И. 

Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой; 

 основы графики; 

 правила плоскостного изображения, развитие силуэта и формы в пятне. 



257 

 

Должны уметь: 

 пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

 пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, палочки); 

 различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

 рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

 выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

 проявлять творчество в создании работ. 

Исследовательский этап: 

Должны знать: 

 разнообразие возможных выразительных средств изображения; 

 значение понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и воздушная перспективы; 

 различные виды декоративного творчества; 

 основы дизайна; 

 творчество мастеров русского искусства: А.К. Саврасова, В.А. Серова, М.А. Врубеля, И.И. Левитана, 

М. В. Нестерова. 

 правила создания экспозиций, основы прикладной графики. 

Должны уметь: 

 работать в определѐнной цветовой гамме; 

 добиваться тональной и цветовой градации при передаче объѐма предметов несложной формы; 

 передавать пространственные планы способом загораживания; 

 передавать движение фигур человека и животных; 

 сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 

 свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного характера; 

 решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим рисунком.  

1 год обучения 

Вводное занятие «Как стать художником?» 

ТЕОРИЯ: Организация рабочего места на кружке. Рассказ учителя о целях и задачах работы.  Техника 

безопасности при работе. Планирование работы на кружке. 

 «Город мастеров» - работа в технике граттаж. 

ТЕОРИЯ: Этапы выполнения техники. 

ПРАКТИКА: Освоение техники выполнения, выполнение индивидуального рисунка. 

Способ работы проходит несколько этапов: нанесение сырого желтка на лист (2-3 слоя); покрытие 

поверхности желтка чѐрной краской; выцарапывание рисунка зубочисткой. 

Техника рисования «Свеча + акварель». 

ПРАКТИКА: Нанесение свечой рисунка и покрытие его акварелью. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребѐнок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист акварелью 

в один или несколько цветов. Рисунок свечой остаѐтся белым. 

Рисование пальчиками. 

ПРАКТИКА: Разработка идеи, творческое выполнение работы. 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия. 

Материалы: мисочка с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. 

Способ нанесения изображения: ребѐнок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на 

бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко смывается  (гриб мухомор, травка, листики и т. д.). 

Приѐм рисования по сырому, или равномерно окрашенному. 

ТЕОРИЯ: Понятие техники «по сырому». Использования приѐма для закрашивания листа сплошным 

слоем краски. 

ПРАКТИКА: Упражнения по тренировке техники рисования, этапы выполнения работы. Рисование 

неба и земли.  
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Использование карандашей в рисовании цветов. 

ТЕОРИЯ: Виды акварельных карандашей. Правила нанесения акварельных карандашей, их смешение. 

Свойства акварельных карандашей. 

ПРАКТИКА: Способы тонировки. Этапы рисования цветов акварельными карандашами. Рисование 

цветов. 

Художественный приѐм «заливка». Рисование неба. 

ТЕОРИЯ:  Понятие «заливка». Использование заливки для изображения неба, воды,  гор. 

ПРАКТИКА: Подготовка краски, способы нанесения линий, движение кисти, рисование неба.  

Рисование по влажному. Пейзаж. 

ПРАКТИКА: Рисование пейзажа по влажному листу альбома. Лист предварительно смачивается 

полностью водой, а затем наносится рисунок. Главное, не дать листу высохнуть! 

Многослойная живопись или сухим по сухому. 

ТЕОРИЯ: Понятие многослойной живописи. Этапы выполнения техники.  

ПРАКТИКА: Тренировка в быстром наложении слоѐв друг на друга после полного высыхания. 

Рисование горного пейзажа, где горные хребты встают один за другим.   

Нетрадиционная техника рисования «Кляксография обычная». 

ТЕОРИЯ: Способы рисования кляксами. 

ПРАКТИКА: Рисование птиц, облаков. 

Средство выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь или жидко разведѐнная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка. 

Способ получения изображения: ребѐнок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и наливает на 

бумагу. В результате получаются пятна в произвольном порядке. Затем лист накрывается другим листом и 

прижимается (можно согнуть исходный лист пополам,  на одну половину капнуть тушь, а  другой его 

прикрыть).  Далее верхний лист  снимается, изображение рассматривается: определяется, на что похоже. 

Недостающие детали дорисовываются (можно нарисовать птицу, облака и т. д.).                                   

Нетрадиционная техника рисования «Кляксография трубочкой. 

ПРАКТИКА: Самостоятельный выбор рисунка. 

Средство выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведѐнная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, трубочка. 

Способ получения изображения: ребѐнок зачерпывает ложкой краску, выливает еѐ на лист, делая 

небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы еѐ конец не касался ни пятна, 

ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются (рисуют 

дерево, опавшую листву, кустарники  и т.д.). 

Составление коллективного панно техникой «рваная бумага». 

ПРАКТИКА: Творческий подход к коллективному составлению панно. 

Средства выразительности: фактура, объѐм. 

Материалы: салфетки или цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, кисть, плотная бумага либо 

цветной картон для основы. 

Способ получения: ребѐнок отрывает от листа бумаги кусочки небольшого размера или длинные 

полоски. Затем рисует клеем то, что хочет изобразить, накладывает кусочки бумаги на клей. В результате 

изображение получается объѐмным. Путѐм обрывания можно также изготовить крупные части 

изображения, например, туловище, лапки, голову паука. У них неровные края, поэтому паук выглядит 

мохнатым. В данном случае части изображения намазываются клеем на основу 

«В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки. 

ТЕОРИЯ: Что такое композиция. Правила еѐ составления.  

ПРАКТИКА: Выбор любимой сказки для составления иллюстрации.  Составление индивидуального 

рисунка. Выполнение его в цвете акварелью. 

 «Подводное царство» - рисование рыбок. 

ТЕОРИЯ: Разновидности рыбок. Правила рисования рыб. 

ПРАКТИКА:  Рисование рыб разного вида.  Тренировка построения рыб, рисование подводного мира.  

Рисование с натуры родной природы. Пейзаж. 

Цветочная поляна 



259 

 

Насекомые.  

Урок - выставка 

2 год обучения. 

Вводное занятие. «Знакомство с королевой Кисточкой». 

ТЕОРИЯ: Условия безопасной работы. Ознакомление с планом работы. Выборы старосты. Заполнение 

документов. Рисунок на свободную тему. 

 «Что могут краски?».  

ТЕОРИЯ: Изобразительные свойства акварели. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют композицию. Смешение красок. Основные цвета.  

Материалы: лист А4, карандаш, кисточки-3, салфетка, иллюстрации. 

«Радуга над лужайкой». Знакомство со спектром.  

ТЕОРИЯ: Рисование радуги, знакомство с понятием «спектр».  

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют отработку приема: проведение непрерывных красочных линий. 

Рисование радуги над лужайкой. 

Материалы: альбом, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации 

«Золотая рыбка». Гуашь.  

ТЕОРИЯ: Отработка приема – волнистые линии. Закрепление навыка – примакивание кистью. Беседа 

с показом иллюстративного и природного материала. 

      ПРАКТИКА: Рисование гуашью рыбки в аквариуме. 

Материалы: лист А4, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации. 

 «Осень. Листопад». Смешение теплых цветов.  

       ТЕОРИЯ: Рассказ учителя о тѐплых цветах. Показ иллюстраций, таблиц 

       ПРАКТИКА: Акварель. Отработка приема: примакивание кисти боком. От светлого к темному. 

Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, осенние листья. 

«Зимний лес». Характер деревьев. Ограниченная палитра. Изобразительные свойства гуаши. 

       ТЕОРИЯ: Рассказ учителя о зарисовке растений  с натуры. Показ иллюстраций, таблиц 

       ПРАКТИКА: Рисование  карандашом, черной акварелью, гуашью. Изучение изобразительных свойств 

карандаша, акварели, гуаши,  пластика        линий. 

Материалы: лист А4, карандаш, черная акварель, гуашь,  иллюстрации. 

«Портрет Деда Мороза и Снегурочки».  

ТЕОРИЯ: Пропорции человеческого лица. Контраст теплых и холодных цветов. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют зарисовки человеческого лица. Контраст теплых и холодных 

цветов. 

Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны 

«Елочка-красавица».  

      ТЕОРИЯ: Рисование новогодней елочки.  

ПРАКТИКА: Учащиеся рисуют впечатления о прошедшем празднике. Творческая работа. Свободный 

выбор материала 

Материалы: лист А4, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации. 

«Моя мама». Творческая работа. 

ТЕОРИЯ: Рисование пропорций человеческого лица, изучение таблиц. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют творческое задание. Гуашь. Акварель 

Материалы: лист А4, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, таблицы, рисунки детей. 

«Цветы и травы». Ритм пятен и линий. 

ТЕОРИЯ: Рисование цветов. Изобразительные свойства графических материалов, фломастеров, 

мелков. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют композицию «Цветы и травы», используя изобразительные 

свойства графических материалов, фломастеров, мелков.  

       Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, рисунки детей. 

«Волшебная птица весны».  

ТЕОРИЯ: Рисование композиции «Волшебная птица весны». 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют композицию Гуашь. Пятно, линия, точка.  
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Материалы: лист А4, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, наглядный материал. 

«Цветы и бабочки». Композиция в круге. Гуашь. 

ТЕОРИЯ: Декоративное рисование. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют композиция в круге«Цветы и бабочки». Гуашь. 

Материалы: лист А4,  гуашь, кисточки-3, салфетка. 

3 год обучения 

Вводное занятие. 

ТЕОРИЯ: Условия безопасной работы. Ознакомление с планом работы.  

Орнаментальная композиция.  

ТЕОРИЯ: Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые, линии красоты, зигзаг.  

Организация плоскости. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют орнаментальную композицию с помощью линий разного 

характера. 

Материалы: лист А4, карандаш, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны. 

Натюрморт из 2-х предметов.  

ТЕОРИЯ: Рисование натюрморта из 2-х предметов. Понятие «тон». Одноцветная акварель «гризайль». 

Тоновая растяжка.  

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют тоновую растяжку цвета, знакомятся с понятием «гризайль». 

Рисование натюрморта с натуры - овощи. 

Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны 

Холодные цвета. Стихия - вода. 

      ТЕОРИЯ: Рассказ учителя о холодных цветах. Показ иллюстраций, таблиц. 

      ПРАКТИКА: Рисование акварелью по методу ассоциаций. 

Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны. 

Тѐплые цвета. Стихия - огонь. 

      ТЕОРИЯ: Рассказ учителя о тѐплых цветах. Показ иллюстраций, таблиц 

      ПРАКТИКА: Рисование акварелью по методу ассоциаций. 

Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны. 

 «Осенние листья». 

ТЕОРИЯ: Рассказ учителя о зарисовке растений  с натуры. Показ иллюстраций, таблиц. 

ПРАКТИКА: Рисование  карандашом. Изучение изобразительных свойств карандаша, пластика        

линий. Линия, штрих, тон. 

Материалы: лист А4, карандаш, иллюстрации, шаблоны, осенние листья. 

Природная форма - лист. 

ТЕОРИЯ: Рисование листа с натуры. Понятие «тон». Одноцветная акварель «гризайль». Тоновая 

растяжка.  

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют тоновую растяжку цвета, знакомятся с понятием «гризайль». 

Рисование листа с натуры. 

Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны 

Натюрморт. 

ТЕОРИЯ: Рисование натюрморта из стекла.  

ПРАКТИКА: Учащиеся знакомятся с основными и дополнительными цветами, с изобразительными 

свойствами гуаши. 

Рисование натюрморта с натуры - стекло. 

Материалы: лист А4, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны. 

«Дворец Снежной королевы». 

ТЕОРИЯ: Рисование холодной цветовой гаммой дворца гуашевыми красками. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют творческое задание. Ритм геометрических форм. Гуашь. 

Материалы: лист А4, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны, рисунки детей. 

«Портрет Снегурочки». 

ТЕОРИЯ: Рисование пропорций человеческого лица, изучение таблиц. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют эскиз портрета Снегурочки. Гармония тѐплых и холодных цветов. 
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Материалы: лист А4, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, таблицы. 

«Цветы весны». 

ТЕОРИЯ: Рисование цветов. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют композицию «Цветы весны», используя изобразительные свойства 

акварели. 

       Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, рисунки детей. 

 «Прогулка по осеннему саду». 

ТЕОРИЯ: Рисование композиции с фигурами в движении. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют композицию с фигурами в движении. Изучают пропорции 

человеческой фигуры. 

Материалы: лист А4, акварель, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, наглядный материал. 

Творческая работа. 

ТЕОРИЯ: Самостоятельная работа, используя изученный материал. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют работу. Свободный выбор тем и материалов для выполнения. 

Материалы: лист А4, акварель, гуашь, кисточки-3, салфетка. 

«Листья и веточки». 

ТЕОРИЯ: Рисование с натуры. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют упражнения на выполнение линий разного характера: прямые, 

изогнутые, прерывистые, исчезающие. 

Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, тушь, перо,  салфетка, иллюстрации, таблицы, рисунки 

детей. 

«Осенние листья». 

ТЕОРИЯ: Рисование композиции «Осенние листья», используя живые листья как матрицы. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют композицию «Осенние листья». «Живая» линия - тушь, перо. 

Материалы: лист А4, салфетка, тушь, перо,  иллюстрации, наглядный материал. 

Натюрморт. Свет и тень. 

ТЕОРИЯ: Рисование натюрморта. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют натюрморт из стекла, набросочный характер рисунков с разных 

положений предметов в пространстве. Свет и тень - падающая и собственная. 

Материалы: лист А4, тушь, перо, простой карандаш, мелки, салфетка, иллюстрации, наглядный 

материал. 

«Город». Монотипия. 

ТЕОРИЯ: Рассказ учителя о цветовом фоне в технике монотипии. Показ иллюстраций, таблиц. 

Монотипия город» - нетрадиционная техника рисования. Понятия отпечатка и оттиска. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют цветовой фоне в технике монотипии. Дома - линиями, штрихами. 

Люди - силуэты. Цвет как выразитель настроения. 

Выполнение на половинке листа и оттиск на другой половине. 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение пространства в 

композиции. 

Материалы: кисти, гуашь либо акварель, влажная губка 

лист А4, тушь, перо, салфетка, иллюстрации, наглядный материал. 

«Терема». 

ТЕОРИЯ: Рассказ учителя о гравюре на картоне. Показ иллюстраций, таблиц 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют гравюру на картоне. 

 Материалы: лист А4, тушь, картон, палочки, гуашь, салфетка, иллюстрации, наглядный материал. 

Поздравление. Штрих. 

ТЕОРИЯ: Рассказ учителя об использовании шаблона и трафарета. Показ иллюстраций, таблиц. 

Поздравление. Штрих - выделение главного. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют поздравление, используя шаблон и трафарет. 

 Материалы: лист А4, гуашь, салфетка, иллюстрации, наглядный материал, шаблон, трафарет. 

Открытка - поздравление. Творческая работа. 

ТЕОРИЯ: Рассказ учителя об изготовлении открыток. Показ иллюстраций, наглядного материала. 
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ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют творческую работу, используя аппликацию, орнаментики, шрифт. 

 Материалы: лист А4, акварель, гуашь, салфетка, иллюстрации, наглядный материал. 

 Творческая работа. 

ТЕОРИЯ: Самостоятельная работа, используя изученный материал. 

ПРАКТИКА: Учащиеся выполняют работу. Свободный выбор тем и материалов для выполнения. 

Материалы: лист А4, акварель, гуашь, тушь, перо, кисточки-3, салфетка. 

4 год обучения. 

Вводное занятие. 

ТЕОРИЯ: Условия безопасной работы. Ознакомление с планом работы.  

Задание: Учащиеся выполняют рисунок «Впечатления о лете» гуашью или акварелью 

Материалы: лист А4, карандаш, кисточки-3, салфетка, акварель, гуашь. 

«Деревья»  

ТЕОРИЯ: Пленэрные зарисовки деревьев в осеннем саду.  

Задание: Учащиеся выполняют индивидуальную работу, затем составляют коллективную композицию 

«Осенний сад». Обрывная техника. 

Материалы: лист А4, акварель, гуашь,кисточки-3, салфетка, клей ПВА 

Натюрморт осенний.  

ТЕОРИЯ: Рисование портрета из фруктов и овощей. Информация учителя о Д.Арчимбольдо, его 

«съедобных» портретах. 

Задание: Учащиеся выполняют рисунок в стиле итальянского художника 

Материалы: лист А4, акварель, гуашь, фломастеры, кисточки-3, салфетка, иллюстрации. 

Натюрморт из овощей 

       ТЕОРИЯ:  Рассказ учителя о жанре натюрморт. Показ иллюстраций, таблиц 

       Задание: Рисование акварелью, гуашью натурной постановки. 

Материалы: лист А4, акварель, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, муляжи овощей. 

«Цветы». 

ТЕОРИЯ:  Рисование цветов. 

Задание: Учащиеся выполняют композицию «Цветы», используя изобразительные свойства акварели. 

       Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, рисунки детей. 

Небо в искусстве 

       ТЕОРИЯ:  Рассказ учителя о приѐмах, технике изображения неба.  Показ иллюстраций 

       Задание: Рисование  акварелью. Изучение изобразительных свойств акварели. 

Материалы: лист А4, акварель, иллюстрации, вата. 

Монотипия 

ТЕОРИЯ:  Монотипия пейзажная» - нетрадиционная техника рисования.Правила рисование пейзажа. 

Понятия отпечатка и оттиска. 

Задание: Выполнение пейзажа на половинке листа и оттиск на другой половине. 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение пространства в 

композиции. 

Материалы: лист А 4, акварель, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, влажная губка. 

Скачущая лошадь 

      ТЕОРИЯ:  Рисование скачущей лошади с объяснением по этапам. 

Задание: Учащиеся выполняют лошадь в движении по этапам. 

Материалы: лист А4, акварель, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстраци. 

«Улица моей деревни». 

      ТЕОРИЯ:  Рисование сельского дома и  сада, обрывная техника, составление фриза. 

Задание: Учащиеся из индивидуальных работ составляют фризовую композицию. 

Материалы: лист А4, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, клей ПВА. 

 «Цветы».  

ТЕОРИЯ: Композиция в круге. Эскиз монохромной декоративной росписи. Освоение приѐма – кистевая 

роспись. Беседа « Голубая сказка гжели» 

Задание: Учащиеся выполняют эскиз монохромной декоративной росписи гжель. 
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 Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3,  салфетка, иллюстрации, таблицы, рисунки детей. 

«Цветы и трава» 

      ТЕОРИЯ:  Декоративная роспись. Ассиметричная композиция.Декоративная переработка природной 

формы. 

Освоение приѐма – кистевая роспись, гуашь. Ограниченная цветовая палитра. Беседа о жостовской 

росписи. 

Задание: Учащиеся выполняют эскиз монохромной декоративной росписи жостово. 

 Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3,  салфетка, иллюстрации, таблицы, рисунки детей. 

«Волшебная сказка городца».  

ТЕОРИЯ:  Рисование композиции городецкой росписи. 

Задание: Учащиеся выполняют композицию. Разучивание элементов росписи.  

Материалы: лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3, иллюстрации, наглядный материал. 

Составление узоров городецкой росписи. 

ТЕОРИЯ:  Рисование узоров городецкой росписи. 

 Задание: Учащиеся выполняют узоры. 

Материалы: лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3, иллюстрации, наглядный материал. 

« Цветы и птицы» 

ТЕОРИЯ: Декоративная роспись подготовленной основы. Глубоковская роспись. Творческая работа. 

Задание: Учащиеся выполняют композицию. Разучивание элементов росписи.  

Материалы: лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3, иллюстрации, наглядный материал. 

Составление узоров  глубоковской росписи. 

       ТЕОРИЯ:  Рисование узоров глубоковской росписи. 

 Задание: Учащиеся выполняют узоры. 

Материалы: лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3, иллюстрации, наглядный материал. 

«Золотая Хохлома». Разучивание элементов росписи. 

ТЕОРИЯ:  Рассказ учителя о хохломской росписи. 

Задание: Учащиеся разучивают элементы росписи.  

Материалы: лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3, иллюстрации, наглядный материал. 

 Составление узоров из элементов Хохломы. 

ТЕОРИЯ:  рисование узоров из элементов Хохломы. 

Задание: Учащиеся рисуют узоры по собственному замыслу в традициях промысла. 

 Материалы: лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3, иллюстрации, наглядный материал. 

Откуда пришла Матрешка. 

ТЕОРИЯ:  Знакомство с традиционным русским промыслом - Полхов-Майдан. Разучивание элементов 

росписи. 

Задание: Учащиеся получают представление о данном промысле, знакомятся с типами и формами 

цветов в росписи. 

Материалы: лист А4, гуашь, салфетка, иллюстрации, кисточки-3, наглядный материал. 

Народные глиняные игрушки. 

ТЕОРИЯ: Знакомство с традиционными русскими промыслами–Дымково, филимоновская. 

Задание: Рассказ учителя об образном строе дымковской игрушке. Последовательность выполнения. 

Показ иллюстраций, таблиц. Учащиеся выполняют лепку игрушек с сохранением стиля. Роспись. 

Материалы: солѐное тесто, стеки, салфетка, иллюстрации, образцы игрушек, лист А4, гуашь, акварель, 

кисточки-3, иллюстрации, наглядный материал. 

Русское народное искусство народов севера. 

ТЕОРИЯ:  Знакомство с декоративно-прикладным искусством народов севера. 

Задание: Рассказ учителя. Последовательность выполнения. Показ иллюстраций, таблиц.  

Учащиеся выполняют  элемент украшения эвенской одежды..  

Материалы: лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3, иллюстрации, наглядный материал. 

«Учимся рисовать птиц» 

ТЕОРИЯ: Беседа. Строение, окраска. Птицы в покое; птицы в полете.  
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Последовательность выполнения. Показ иллюстраций, таблиц. Учащиеся выполняют рисование по 

образцу. 

 Материалы: салфетка, иллюстрации, лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3, иллюстрации, наглядный 

материал. 

«Учимся рисовать животных». 

    ТЕОРИЯ: Показ иллюстраций, таблиц. 

 Задание: Анализ изображений животных. Рисование по образцу. Рисование по представлению. Беседа. 

Анализ изображений животных.  

Последовательность выполнения. Учащиеся выполняют рисование по образцу. 

 Материалы: салфетка, иллюстрации, лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3, иллюстрации, наглядный 

материал. 

«Учимся рисовать рыб и подводных жителей» 

    ТЕОРИЯ: Рисование рыб.  Построение. Цвет как художественно-выразительное средство. Беседа. 

Анализ изображений животных. 

Последовательность выполнения. Показ иллюстраций, таблиц. Учащиеся выполняют рисование по 

образцу. 

 Материалы: салфетка, иллюстрации, лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3, иллюстрации, наглядный 

материал 

«В гостях у сказочных героев» 

ТЕОРИЯ: 

Задание: Рисование по воображению. 

Последовательность выполнения. Показ иллюстраций, таблиц. Учащиеся выполняют рисование по 

воображению.   

Материалы: салфетка, иллюстрации, лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3, иллюстрации, наглядный 

материал 

Иллюстрация. Рисование по воображению. Рисование с натуры. 

Задание: Наблюдение. Строение, окраска. Рисование предметов, которые нас окружают. 

Последовательность выполнения. Показ иллюстраций, таблиц. Учащиеся выполняют рисование с натуры. 

Материалы: салфетка, иллюстрации, лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3, иллюстрации, наглядный 

материал 

Урок - выставка 

Подведение итогов деятельности. Анализ проделанной работы. 

 

Тематическое планирование 

1 год обучения 

Тема Кол-во часов 

Основы изобразительной грамоты  21 

Вводное занятие «Как стать художником? 1 

«Город мастеров» - работа в технике граттаж. 2 

Техника рисования «Свеча + акварель». 2 

Рисование пальчиками (творческая работа). 2 

Приѐм рисования по сырому, или равномерноокрашенному. 2 

Использование карандашей в рисовании цветов. 2 

Художественный приѐм «заливка». Рисование неба. 2 

Рисование по сырому. Пейзаж. 2 

Многослойная живопись. 2 

Кляксография обычная. Моѐ любимое животное. 2 

Кляксография трубочкой. 2 

Декоративно – прикладное искусство  13 

Составление коллективного панно техникой «рваная бумага». 2 

«В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки. 2 
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2 год обучения. 

3 год  обучения 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основы изобразительной грамоты 21 

Вводное занятие. Условия безопасной работы. Ознакомление с планом работы.  2 

Холодные цвета. Стихия - вода.  2 

Тѐплые цвета. Стихия - огонь. 2 

Экскурсия «Прогулка по осеннему парку». 1 

«Осенние листья». 2 

«Подводное царство» - рисование рыбок.  2 

Рисование с натуры родной природы. Пейзаж. 2 

Цветочная поляна 2 

Насекомые.  2 

Урок - выставка 1 

Тема Кол-во 

часов 

Основы изобразительной грамоты  17 

 «Знакомство с королевой Кисточкой».  1 

 «Что могут краски». Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. 

Смешение красок 

1 

 «Радуга над лужайкой». Знакомство со спектром.  

«Разноцветные шарики». Акварель.  

2 

«Тепло – холодно». Знакомство с теплыми и холодными цветами. 1 

«Белое и черное». Знакомство с белой и черной красками. 1 

«Живопись» .Знакомство с различными видами красок и кистей для рисования. 1 

«Жанры». Знакомство с жанрами изобразительного искусства. 

«Пейзаж». Знакомство с жанром пейзажа. 

2 

Беседа на тему «Осень» с исп. илл. материала. 

«Осень. Листопад». «Грустный дождик». Образ дождя. 

3 

«Натюрморт». Знакомство с жанром натюрморта. 

«Как рисовать натюрморт». Фрукты в вазе. 

2 

«Портрет». Знакомство с жанром портрета. 

«Как рисовать портрет». Рисование лица человека. «Мамин портрет». 

3 

Декоративно – прикладное искусство  16 

«Узоры снежинок». Ритм. Орнамент в круге.   1 

«Ёлочка-красавица».  1 

« Снегурочка».  1 

«В гостях у  Деда  Мороза».  1 

«Экскурсия в зимний парк» 

«Зимний лес». Характер деревьев.  

2 

«Снежная птица зимы».  

«Дом снежной птицы».  

2 

«Рисуем животных». Рисование домашних животных. 1 

«Рисуем сказку». Рисование любимых сказок и сказочных героев. 2 

«Экскурсия в весенний парк» 1 

«Весенний пейзаж».  «Весенние цветы». Рисование весенних цветов. 3 

Урок - выставка 1 
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Природная форма - лист.  2 

Орнаментальная композиция. Выполнение линий разного характера.  

Организация плоскости. 

2 

Натюрморт. Свет и тень. 2 

Натюрморт из 2-х предметов. Понятие «тон». Одноцветная акварель «гризайль». 

Тоновая растяжка. 

2 

«Сказочно – былинный жанр». Знакомство со сказочно – былинным жанром 

изобразительного искусства 

2 

«Анималистический жанр». Знакомство с анималистическим жанром 

изобразительного искусства. 

2 

Рисуем животных 1 

Декоративно- прикладное искусство  13 

«Дворец Снежной королевы». 2 

«Портрет Снегурочки». 1 

«Город». Монотипия. 2 

«Цветы весны». 2 

«Листья и веточки». 2 

«Терема». 2 

Открытка - поздравление. Творческая работа. 1 

Творческая работа. 2 

Урок- выставка 1 

4 год обучения 

Основы изобразительной грамоты (10 ч) Кол- во 

часов 

Вводное занятие. Рисунок – тест «Впечатление о лете». 1 

«Деревья». Пленэрные зарисовки. 1 

Осенний натюрморт.   2 

Небо в искусстве. 2 

Монотипия. «Отражение в воде». 1 

« Скачущая лошадь». 2 

« Улицы моей деревни». 1 

Декоративно – прикладное искусство (24ч)  

«Цветы». 1 

«Цветы и травы». 1 

«Волшебная сказка Городца». 1 

«Цветы и птицы» 1 

«Золотая хохлома». 1 

Откуда пришла Матрѐшка 1 

Народные глиняные  игрушки. 1 

Народные глиняные  игрушки. 1 

Русское народное искусство народов Севера. 1 

«Учимся рисовать птиц» 1 

«Учимся рисовать животных». 2 

«Учимся рисовать рыб и подводных жителей» 1 

«В гостях у сказочных героев» 2 

Рисование с натуры. 1 

Урок - выставка 1 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Кукольный театр», 1 -4 класс 

 

К концу обучения в кукольном театре учащиеся получат возможность: 
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 Личностные Метапредметные Предметные 

 

Знать – о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом 
взаимодействии; 

- правила поведения на 

занятиях, раздевалке, в 

игровом творческом 
процессе. 

- правила игрового 

общения, о правильном 

отношении к 

собственным ошибкам,  

к победе, поражению. 

- знать о ценностном 

отношении к театру как к  

культурному наследию 

народа. 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

и младшими детьми, 

взрослыми  в 

соответствии с 

общепринятыми 
нравственными нормами. 

 

-  необходимые сведения о 

видах изученных кукол, 

особенностях работы с 

куклами разных систем; 

- о способах  кукловождения 

кукол разных систем; 

- о сценической речи; 

- о декорациях к спектаклю; 

- о подборе музыкального 

сопровождения к спектаклю. 

Уметь -  анализировать и 

сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели. 

-соблюдать правила 
игры и дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по команде 

(терпимо, имея 
взаимовыручку и т.д.).  

-  выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой  и игровой 
деятельности. 

 

- планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей          

-   адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарища, 

родителя и других людей 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности;  

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

                    -   работать с 

куклами изученных систем 

при показе спектакля; 

- импровизировать; 

-  работать в группе, в 

коллективе. 

-  выступать перед 

публикой, зрителями. 

 

 

 

 

 

 

Применять - быть сдержанным, 

терпеливым, вежливым 

в процессе 

взаимодействия ; 

-подводить 

самостоятельный итог 

- полученные сведения о 

многообразии 

театрального искусства 

красивую, правильную, 

четкую, звучную речь как 

средство полноценного 

- самостоятельно выбирать, 

организовывать  небольшой 

творческий проект 

-иметь первоначальный  

опыт самореализации в 

различных видах творческой 
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занятия; анализировать 

и систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

 

 

общения. деятельности, формирования 

потребности и умения 

выражать себя в доступных 

видах творчества, игре и 

использовать накопленные 

знания. 

 

Ожидаемые результаты: 

  В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по 

трѐм уровням. 

Первый уровень результатов ( 1 год ) — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

 Второй уровень результатов ( 2-3 год) — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов ( 4 год) — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не 

обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто 

узнаѐт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 

Содержание курса 

1 этап 

1. Вводное занятие. Особенности театральной терминологии 

Знакомство детей с историей театра «Петрушка» в России. Понятие о пьесе, персонажах, действии, сюжете 

и т. д. Особенности организации работы театра «Петрушка». Понятие «кукловод». Ознакомление детей с 

принципом управления движениями куклы (движения головы, рук куклы). Техника безопасности. 

Особенности театральной терминологии. 

Практическая работа: отработка техники движений куклы на руке. 

2. Устройство ширмы и декораций 

Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами оформления (декорации, цвет, свет, 

звук, шумы и т. п.) спектакля кукольного театра. Первичные навыки работы с ширмой. Понятие о 

плоскостных, полуплоскостных и объѐмных декорациях. Изготовление плоскостных декораций (деревья, 

дома и т. д.). Понятие о физико-технических свойствах материалов для изготовления театрального 

реквизита. 

Практическая работа: установка ширмы и изготовление элементов декораций. 

3.   Виды кукол и способы управления ими 

     Расширение знаний о видах кукол. Изготовление кукол.  

Практическая работа: Развитие умения кукловождения. 

4. Кукольный театр на фланелеграфе 
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Знакомство с особенностями театра на фланелеграфе.  

Практическая работа: Этюдный тренаж. Обучение приѐмам работы с куклами-картинками. Работа над 

спектаклем. 

5.Особенности работы кукловода 

Понятие о разнообразии движений различных частей кукол. Отработка навыков движения куклы по 

передней створке ширмы. Особенности психологической подготовки юного артиста-кукловода. 

Закрепление навыков жестикуляции и физических действий. Отработка навыков движения куклы в 

глубине ширмы. Понятие о театральных профессиях (актѐр, режиссѐр, художник, костюмер, гримѐр, 

осветитель и др.). 

Практическая работа: расчѐт времени тех или иных сцен, мизансцен и протяжѐнности всего спектакля. 

Этюдный тренаж. 

6. Посещение театра кукол. Обсуждение спектакля (зарисовки) 

Посещение областного художественного театра кукол. Знакомство с правилами поведения в театре. 

Знакомство детей с театром предполагает просмотр телеспектаклей. . Дети учатся различать понятия 

―театр‖ как здание и театр как явление общественной жизни, как результат коллективного творчества. А 

также учатся одновременно и последовательно включаться в коллективную работу.                                                                                

   Практическая работа: Обсуждение спектакля (зарисовки). Этюдный тренаж. 

7. Речевая гимнастика 

Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных персонажей кукольного спектакля (детей, 

взрослых персонажей, различных зверей). Голосовые модуляции. Понятие об артикуляции и 

выразительном чтении различных текстов (диалог, монолог, рассказ о природе, прямая речь, речь автора 

за кадром и т.п.). Речевая гимнастика (в декорации). Работа со скороговорками. Природные задатки 

человека, пути их развития. Посещение спектакля кукольного театра. 

Практическая работа: отработка (тренинг) сценической речи, Этюдный тренаж.. 

8. Выбор пьесы 

Выбор пьесы. Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (два состава). Разучивание ролей с 

применением голосовых модуляций. Оформление спектакля: изготовление аксессуаров, подбор 

музыкального оформления. Соединение словесного действия (текст) с физическим действием персонажей. 

Отработка музыкальных номеров, репетиции. Понятие об актѐрском мастерстве и о художественных 

средствах создания театрального образа. Драматургия, сюжет, роли. 

Практическая работа: тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых обстоятельствах на 

сцене. 

7. Генеральная репетиция. Спектакль 

Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля. Состав жюри. Установка ширмы и 

размещение всех исполнителей (актѐров). Звуковое, цветовое и световое оформление спектакля. 

Установка оборудования для музыкального и светового сопровождения спектакля (имитация различных 

шумов и звуков). Управление светом, сменой декораций. Разбор итогов генеральной репетиции. 

Практическая работа: организация и проведение спектакля; организация и проведение гастролей 

(подготовка коробок для хранения и перевозки ширмы, кукол и декораций); показ спектакля учащимся 

начальных классов, дошкольникам; участие в смотре школьных кукольных театров. 

 

2 этап 

1. Азбука театра. 

Особенности кукольного театра. Роль кукловода. Оформление декораций. Сцена. Зрители. 

Практическая работа: Театральный словарь - работа с театральными словами в группах, объяснение слов 

и терминов. Этюдный тренаж. 

2. Виды кукол и способы управления ими. 

     Расширение знаний о видах кукол.  

Практическая работа: отработка техники движений куклы на руке. 

Развитие умения кукловождения. 

3. Секреты сценического мастерства.  

Роль. Озвучивание пьесы. Музыкальное оформление спектакля. 
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    Практическая работа: 

 Этюдный тренаж.  

4. Театр Петрушек. 

     Расширение знаний о театре Петрушек. Роль декораций в постановке.  

Практическая работа:  Этюдный тренаж. Кукловождение над ширмой. 

5. Выбор пьесы и работа над ней. 

Чтение пьесы, еѐ анализ.  Распределение ролей. Работа над характерами героев.  

Практическая работа: Отработка чтения каждой роли. Приѐмы кукловождения. Разучивание ролей. 

Репетиции. Импровизация.  

6. Особенности изготовления кукол 

Знакомство с технологией разработки выкроек кукол. Выбор материалов для изготовления различных 

частей куклы. Порядок изготовления головы. Изготовление одежды кукол. Понятие о технологии 

изготовления различных кукольных персонажей. 

Практическая работа: изготовление различных кукол 

7. Изготовление декораций и бутафории 

   Практическая работа:  Изготовление декораций и бутафории 

8. Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ выступлений. 

Практическая работа:  Выступление перед зрителями.  

 

3 этап 

1. Театр кукол. 

     Расширение знаний о театре кукол. Исторические сведения. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. 

2. Азбука театра. 

     Актѐр, режиссѐр, декоратор. Виды сценической речи. Зритель. Театральный плакат. 

Практическая работа: Выпуск альбома «Все работы хороши» 

3. Виды кукол и способы управления ими. 

     Расширение знаний о видах кукол.  

Практическая работа: Развитие умения кукловождения. 

4. Секреты сценического мастерства. 

       Роль. «Озвучивание» роли. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. 

5. Театр Петрушек. 

     Расширение знаний о театре Петрушек.  Роль декораций в постановке. Реквизит. Чтение пьесы, еѐ 

анализ. Работа над характерами героев. Разучивание ролей. Репетиции. Выступление перед зрителями. 

Коллективный анализ выступлений. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. Кукловождение над ширмой. Приѐмы кукловождения. 

Импровизация. 

6. Выбор пьесы и работа над ней. 

Чтение пьесы, еѐ анализ.  Распределение ролей. Работа над характерами героев.  

Практическая работа: Отработка чтения каждой роли. Приѐмы кукловождения. Разучивание ролей. 

Репетиции.  

7. Изготовление кукол, декораций и бутафории 

   Практическая работа:  Изготовление, кукол,  декораций и бутафории к спектаклю 

8. Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ выступлений. 

Практическая работа:  Выступление перед зрителями.  

9. Театр тростевых кукол 

         Знакомство с тростевыми куклами.  Кукловождение над ширмой. Роль декораций в постановке.  

Практическая работа: Кукловождение над ширмой. Этюдный тренаж. 

10. Выбор пьесы и работа над ней. 

Чтение пьесы, еѐ анализ.  Распределение ролей. Работа над характерами героев.  
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Практическая работа: Отработка чтения каждой роли. Приѐмы кукловождения. Разучивание ролей. 

Репетиции.  

11. Изготовление кукол, декораций и бутафории 

   Практическая работа:  Изготовление, кукол,  декораций и бутафории к спектаклю 

12. Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ выступлений. 

Практическая работа:  Выступление перед зрителями.  

 

4 этап 

1. Театр кукол. 

     Расширение знаний о театре кукол. Исторические сведения. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. 

2. Азбука театра. 

     Актѐр, режиссѐр, декоратор. Репертуар. Бутафория.  Виды сценической речи. Зритель. Театральный 

плакат. Мини-пьесы. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. Изготовление театрального плаката 

3. Куклы и управление ими 

     Расширение знаний о видах кукол.  

Практическая работа: Изготовление кукол. Развитие умения кукловождения. 

4. Секреты сценического мастерства 

      Роль. «Озвучивание» роли. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. 

5. Театр Петрушек 

     Расширение знаний о театре Петрушек. Импровизация. Роль декораций в постановке. Реквизит 

Практическая работа: Этюдный тренаж. Кукловождение над ширмой. 

6. Изготовление кукол, декораций и бутафории  

Практическая работа Ремонт и изготовление кукол. Подбор и изготовление декораций и бутафории. 

7. Пьесы-миниатюры. Чтение пьес, их анализ. Работа над характерами героев. Коллективный анализ 

выступлений. Отбор пьес-миниатюр. Их постановка.  

Практическая работа: Приѐмы кукловождения. Разучивание ролей. Репетиции. Выступление перед 

зрителями. Анализ пьес. 

8. Театр тростевых кукол. 

         Знакомство с тростевыми куклами. Роль декораций в постановке. Импровизация 

Практическая работа: Этюдный тренаж. Кукловождение над ширмой. 

9. Изготовление кукол, декораций и бутафории  

Практическая работа: Ремонт и изготовление кукол. Подбор и изготовление декораций и бутафории. 

10. Пьесы-миниатюры. Чтение пьес, их анализ. Работа над характерами героев. Коллективный анализ 

выступлений. Отбор пьес-миниатюр. Их постановка.  

Практическая работа: Приѐмы кукловождения. Разучивание ролей. Репетиции. Выступление перед 

зрителями. Анализ пьес. 

11. Театр марионеток. 

     Куклы-марионетки. Приѐмы кукловождения. Ремонт и изготовление кукол. Чтение пьесы, еѐ анализ. 

Работа над характерами героев. Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация. Выступление перед 

зрителями. Коллективный анализ выступлений. Составление пьес-миниатюр и их постановка. Анализ 

пьес.  

12. Изготовление кукол, декораций и бутафории  

Практическая работа: Ремонт и изготовление кукол. Подбор и изготовление декораций и бутафории. 

13. Пьесы-миниатюры. Чтение пьес, их анализ. Работа над характерами героев. Коллективный анализ 

выступлений. Отбор пьес-миниатюр. Их постановка.  

Практическая работа: Приѐмы кукловождения. Разучивание ролей. Репетиции. Выступление перед 

зрителями. Анализ пьес 

14. Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ выступлений. 

Практическая работа:  Выступление перед зрителями. 
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Тематическое планирование 

1 этап 

 

 2этап 

№ Тема занятия Количество часов 

  на тему Теория практика 

1 Азбука театра 2 1 1 

2 Виды кукол и способы управления ими 2 1 1 

3 Секреты сценического мастерства 5 1 4 

4 Театр Петрушек 5 1 4 

5 Выбор пьесы и работа над ней 10 1 9 

6 Особенности изготовления кукол 5 1 4 

7 Изготовление декораций и бутафории 2  2 

8 Генеральная репетиция. Спектакль. 3 1 2 

№ Тема занятия Количество часов 

  теория практика 

1 Вводное занятие. Особенности театральной терминоологии 0,5 0,5 

2 Особенности театра «Петрушка» 0,5 0,5 

3-

4 

Устройство ширмы и декорации 1 1 

5 Речевая  и пальчиковая гимнастика. 1  

6 Изготовление декораций  1 

7 Кукольный театр на фланелеграфе 1  

8 Работа с куклами- картинками  1 

9 Речевая гимнастика  1 

10 Спектакль  1 

11 Пальчиковый театр 1  

12 Изготовление пальчиковых кукол и декораций  1 

13 Работа над спектаклем  1 

14 Работа над спектаклем  1 

15 Движение куклы по передней стенке ширмы  1 

16 Движение куклы в глубине ширмы  1 

17   1 

18 Психологическая готовность актера 0,5 0,5 

19 Работа над спектаклем.    1 

20 Генеральная репетиция спектакля  1 

21 Спектакль  1 

22

23 

Посещение театра кукол Обсуждение спектакля (зарисовки) 1 1 

 

24 Особенности работы кукловода 1  

25 Пробы ролей  1 

26 Сценическая речь  1 

27 Актерское мастерство  1 

28 Изготовление декораций  1 

29 Соединение словесного и физического действия  1 

30 Работа над спектаклем  1 

31 Работа над спектаклем  1 

32 Работа над спектаклем  1 

33 

34 

Генеральная репетиция 

Спектакль 

 1 

 Всего 8 26 
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 Всего 34 7 27 

3этап 

№ Тема занятия Количество часов 

  на тему Теория практика 

1 Театр кукол 2 1 1 

2 Азбука театра 2 1 1 

3 Виды кукол и способы управления ими 2 1 1 

4 Секреты сценического мастерства 3 1 2 

5 Театр Петрушек 2 1 1 

6 Выбор пьесы и работа над ней 6 1 5 

7 Изготовление кукол, декораций и 

бутафории 

2  2 

8 Генеральная репетиция. Спектакль. 2  2 

9 Театр тростевых кукол 4 1 3 

10 Выбор пьесы и работа над ней 5 1 4 

11 Изготовление кукол, декораций и 

бутафории 

2  2 

12 Генеральная репетиция. Спектакль. 2  2 

 Всего 34 8 26 

4 этап 

№ Тема занятия Количество часов 

  на тему Теория практика 

1 Театр кукол 1  1 

2 Азбука театра 2 1 1 

3 Кукол и  управление ими 1  1 

4 Секреты сценического мастерства 3 1 2 

5 Театр Петрушек 1  1 

6 Изготовление кукол, декораций и 

бутафории 

2  2 

7 Пьесы - миниатюры 4  4 

8 Театр тростевых кукол 2 1 1 

9 Изготовление кукол, декораций и 

бутафории 

2  2 

10 Пьесы - миниатюры 4  4 

11 Театр марионеток 4 1 3 

12 Изготовление кукол, декораций и 

бутафории 

2  2 

13 Пьесы - миниатюры 4  4 

14 Генеральная репетиция. Спектакль 2  2 

 Всего 34 4 30 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мастерская общения», - 2-4 классы 

Мастерская речевого творчества: Методическое пособие: Программа спецкурса КОУ / В. А. Синицын.  - 

М.: Росткнига, 2010. – (Наша новая школа. Юным умникам и умницам). 

 

Содержание     курса  

 

Тема Класс Количество часов 
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Модуль 1 

Речь и речевая 

деятельность. 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

22 

10 

10 

Всего  42 часа 

Модуль 2 

Речевые жанры. 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

16 

8 

7 

Всего 31час 

Модуль 3 

Культура общения 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

12 

8 

10 

Всего 30 часа 

Модуль 4 

Речевое творчество детей. 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

18 

8 

7 

Всего 33 часа 

 

Универсальные учебные действия  

Коммуникативные УУД:умение слышать и слушать партнѐра, уважать своѐ 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 договорѐнности 

Регулятивные УУД: 

Классификация объектов, ситуаций, явлений по различным основаниям под руководством учителя; 

установление причинно-следственных связей, прогнозирование, выделение противоположных признаков 

объекта, преодоление психологической инерции 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. 

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. 

 

К концу первого года обучения учащиеся должны уметь: 

определять тему, основную мысль текста, выделять основные части текста, заголовок, распознавать виды 

тестов, составлять план. 

подробно передавать содержание художественного текста, сказки в устной форме, составлять 

элементарное описание, повествовательный текст, писать изложение.  

уметь распределять роли в совместной учебной работе, слушать друг друга, высказывать свои мысли 

грамотно и последовательно, отвечать на вопросы по существу. 

уметь употреблять слова и обороты, конструкции, необходимые в повседневном общении с людьми; 

уметь выбирать языковые средства, уместные в конкретной ситуации. 

выполнять речевые задания творческого характера, исследовать, изобретать, конструировать, исполнять 

роли, драматизировать, декламировать,  импровизировать. 

 

К концу второго года обучения учащиеся должны уметь : 

раскрыть тему высказывания; 

раскрывать основную мысль; 
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собирать материал к высказыванию; 

систематизировать собранный материал; 

совершенствовать написанное (для письменной речи); 

строить высказывание в определѐнной композиционной форме; 

выражать свои мысли правильно (с точки зрения норм литературного языка), точно, ясно и по 

возможности ярко; 

составлять устное и письменное приглашение и поздравление; 

составлять сравнительное описание, невыдуманный рассказ; 

работать в группах сменного состава, участвовать в учебном диалоге. 

 

К концу третьего года обучения учащиеся должны уметь :  

собирать материал к высказыванию; 

систематизировать собранный материал; 

строить монологическую речь; 

составить сложный план; 

аргументировать свой ответ на поставленный вопрос; 

составлять сжатый лан; 

пересказывать кратко; 

распознавать литературные жанры и стили речи; 

участвовать в учебной дискуссии, работать в группах сменного состава; 

выделять главное и доказывать, обобщать и делать выводы; 

работать самостоятельно с учебной литературой. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

у детей развивается связная речь; развивается логическое мышление; формируются гармоничные 

отношения со взрослыми и сверстниками. 

Занятия должны убедить учащихся в том, что их знания в области русского языка недостаточны для того, 

чтобы уметь пользоваться русским словом во всѐм богатстве и разнообразии его проявлений, что язык 

неисчерпаем, как сама жизнь. Школьники должны понять, что русский язык надо учить постоянно для 

того, чтобы понимать окружающую нас действительность и принимать в жизни активное участие. 

 

Тематическое планирование курса 

«МАСТЕРСКАЯ ОБЩЕНИЯ», 2 класс 

№ Тема программы Тема для ученика  

Речевые идеи 

Форма проведения и  

средства обучения 

Кол-

во 

часов 

1 2 3 4 5 

1 Язык и речь.  

Речь – средство передачи 

мыслей и чувств. 

Познаем, 

запоминаем, 

думаем, 

размышляем.  

Беседа с элементами игры. 

Работа в группах и парах. 

 

2 

2 Речь устная (говорение, 

слушание) и письменная 

(чтение, письмо).  

Свойства устной речи 

(темп и громкость). 

Учимся слушать, 

говорить легко и 

свободно. 

Беседа - диалог. 

Импровизация речевых 

ситуаций. Игра «Бой 

скороговорок». 

2 

3 Детское словотворчество. 

Толкование слова, 

словоупотребление. 

Учимся 

размышлять, 

исследовать, 

конструировать 

слова.  

Н.М. Неусыпова «Толковый 

словарик русского языка». 

Игровые и творческие задания 

по толкованию слов. 

2 

4 устное народное Познаѐм, Сборник детского фольклора 2 
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творчество. Малые 

фольклорные жанры 

Исследуем, 

открываем малые 

фольклорные 

жанры 

«Чудесный короб». 

Конкурсная игровая 

программа с творческими 

заданиями. 

(Презентация) 

5 Устное народное 

творчество. Малые 

фольклорные жанры. 

 

Исследуем 

потешки, 

небылицы, загадки, 

игры, считалки, 

песни, прибаутки, 

скороговорки, 

пословицы, 

поговорки.  

Ярмарка малых фольклорных 

жанров. Сюжетно- ролевая 

игра с творческими заданиями. 

2 

3 Речевой жанр-загадка. 

Структура загадки. 

Загадки народные и 

авторские. 

Учимся 

исследовать, 

разгадывать и 

составлять загадки. 

Путешествие по стране 

загадок. Конкурс загадок 

составленных детьми. 

2 

6 Письменная речь. 

Структура, тема и 

заголовок текста. 

Учимся работать с 

текстом. 

Практикум с элементами 

деловой игры. 

2 

7 В мире текстов.  

Текст описание, 

повествование, 

размышление. 

Учимся 

распознавать, 

сравнивать тексты. 

Практикум с игровыми 

заданиями. 

 

2 

8 План и конструирование 

повествовательного 

текста.  

Учимся исследовать 

и конструировать 

тексты. 

Творческая работа в мини-

группах и парах. 

 

2 

9 «Чтение - вот лучшее 

учение». Чтение 

художественных текстов. 

Учимся читать и 

понимать 

прочитанное. 

Игра «Почемучки, отвечайте и 

спрашивайте!» Игра-

викторина. (Презентация) 

2 

1 Подробный пересказ 

повествовательного 

текста 

«Умеем ли мы 

читать, чтобы 

вершки не 

хватать?» 

Составление памятки «Как 

работать с текстом? 

Коллективное составление 

плана. 

2 

1 Тема текста. Основная 

мысль текста. 

Учимся находить 

основную мысль и 

тему текста. 

Прогнозирование содержания 

текста по заголовку, по 

данному плану, по рисункам 

В.Г. Сутеева. 

2 

1 Русская народная сказка. «В гостях у сестѐр - 

присказок, братье - 

зачинов и 

подружек- 

концовок» 

Беседа - диалог, игра – 

викторина, драматизация 

сказки «Зайкина избушка» 

2 

1 Особенности языка 

русских народных сказок.  

Составляем словарь 

языка народных 

сказок.  

Практикум с элементами 

исследования и ролевой игры. 

 

2 

1 2 3 4 5 

1 «В мире сказок». Сказки 

волшебные, бытовые, о 

животных. 

Учимся 

подробному 

пересказу сказки. 

Конкурс сказочников и 

выставка рисунков «По 

дорогам сказок», 

самостоятельное составление 

плана. 

2 
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1 Волшебный мир сказок «Учимся мечтать 

выдумывать 

фантазировать. 

Работа в творческих мини- 

группах. Составление сказок 

по началу, концу, по 

иллюстрации, по опорным 

словам и словосочетаниям. 

2 

1 «Что за чудо эти сказки»  «Мы - великие 

сказочники. 

Конкурс на лучшего 

сказочника   «Сочиняю сказку 

я» Иллюстрирование  сказки. 

4 

1 Культура общения и 

манера поведения. 

 Учимся быть  

вежливыми. 

В. Берестов «Аист и соловей», 

С. Маршак «Вежливое слово», 

А. Барто «Вовка - добрая 

душа». Обсуждение 

художественных 

произведений и анализ 

речевых ситуаций. 

(Презентация) 

2 

1 Культура поведения и 

общения в школе. 

«Стать добрым 

волшебником ну-ка 

попробуй!» 

Творческая театрализованная 

игра «Спасем колобка» 

 А. Шибаев «Дорогие слова» 

2 

1 Культура поведения и 

общения в общественных 

местах. 

Учимся культуре 

поведения в 

общественных 

местах . 

Прогулка по городу 

Вежливости: улица 

Грубиянов, Драчливая, 

Уважительная,  

проспект Добрых дел, 

 ст. Культурная 

2 

 Культура поведения и 

общения дома и в гостях. 

Учимся  культуре 

поведения дома и в 

гостях. Твой долг 

любить и уважать 

родителей – отца и 

мать. 

Беседа- диалог с 

разыгрыванием жизненных 

ситуаций. Э.Успенский 

«Самый вежливый». Конкурс 

«Самый вежливый!». 

 

2 

 Этикет поведения и 

общения 

Учимся правилам и 

приемам 

эффективного  

коммуникативного 

общения 

Игровая театрализованная  

программа для детей и 

родителей «Вместе дружная 

семья» 

2 

2 Выразительные средства 

языка.  

Логическое ударение в 

повествовательных, 

восклицательных, 

вопросительных 

предложениях. 

Учимся строить 

предложения 

повествовательные, 

восклицательные, 

вопросительные. 

 

 Диалог с игровыми 

ситуациями. Работа в парах. 

Импровизация 

скороговорок и потешек  

Театр-экспромт. 

2 

2 Выразительные средства 

языка.  

Интонация голоса, темп, 

громкость. 

Учимся 

выразительной и 

правильной  речи.  

Инсценирование речевых 

ситуаций, стихов, 

чистоговорок. Работа в 

творческих группах. 

 

2 

2 Выразительные средства 

языка. Тон и тембр. 

Учимся выражать 

свое отношение. 

Игра «Узнай по голосу! 

Громко-тихо» Импровизация 

речевых ситуаций. Хоровая 

декламация стихов А. Барто. 

2 
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2 Актерское мастерство. «Мы – актѐры 

театра!» 

Сказка в стихах «Сорока-

белобока» - мини-спектакль. 

Конкурс актеров 

 

 

2 

1 2 3 4 5 

2 Языковые игры 

(игротека) 

Учимся правилам 

коллективной игры, 

составляем 

игротеку. 

Игры со словами: Поле Чудес. 

Палиндром. Ребусы. Шарады. 

Словесное лото (одно из двух, 

из одного-много) 

 

2 

9 Литературный жанр - 

стихотворение.  

Лирические и  эпические 

стихи. 

Учимся 

выразительно 

читать, размышлять 

и понимать 

стихотворение 

Конкурс на лучшего чтеца 

стихов С. Маршака, С. 

Михалкова, А. Барто, Е. 

Благининой, Б. Заходера, Л. 

АкимаВ. Берестова. К.И. 

Чуковского. 

2 

2 «Выразительная речь - 

это искусство!»  

Учимся 

драматизации 

стихотворения. 

Создание мини- спектакля по 

стихам Б. Заходера «Вредный 

кот», «Не везѐт!» «Петя 

мечтает» Динамическая игра 

.Ю. Мориц «Попрыгать-

поиграть» 

2 

2  Стихотворение. Рифма Учимся наблюдать, 

сравнивать, 

исследовать стихи. 

 Чтение и обсуждение 

 Рассказа Б. Шергина 

«Рифма». Игра «Подбери 

рифму» «Доскажи словечко» 

2 

3 Двустишье. Построение 

двустишья. Рифма. 

Учимся построению 

двустишья у К.И. 

Чуковского. 

Составляем словарь 

рифм. 

 К.И. Чуковский «Радость» и 

«Федорино горе», игра «Найди 

рифмы», загадки с рифмой-

подсказкой  Словарь рифм. 

 

2 

3 Четверостишье. Рифма. 

Лимерики. Ритм. 

Ударение. 

Учимся подбирать 

рифму и сочинять 

четверостишья. 

Исследование сказки К. И. 

Чуковского «Путаница». Игра 

«Ералаш». Словарь рифм. 

(Презентация) 

 

2 

3 Поэзия в словах. Учимся сочинять 

стихи. 

Творческая мастерская слова. 

-вставь пропущенные слова,  

фразы в стихотворениях; 

-собери двустишие из слов 

-найди рифму 

-составь из фраз, двустиший 

стихотворение; 

 

1 

34. Праздник вежливых и 

творческих ребят 

(РЕЗЕРВ) 

Многому учились, а 

чему научились. 

Творческий отчет 

второклассников. 

Интеллектуальный марафон. 

 

1 

 

тематическое планирование курса  
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«МАСТЕРСКАЯ  ОБЩЕНИЯ» 

3 класс 

№ Тема программы Речевые идеи. 

Тема для учащихся 

Форма проведения и средства 

обучения 

Кол-

во 

часов 

1 2 3 4 5 

 Речь – средство 

общения, организации 

и планирования 

деятельности людей. 

Внутренняя, 

говоримая, письменная 

озвученная речь. 

«Ты наш друг – 

родной язык». 

Вспоминаем то, что 

знаем и науку 

познаѐм. 

Устный журнал «Наша речь»  

1 

 Древняя наука – 

риторика. Аристотель - 

создатель первой 

риторики. 

Познаѐм, чему учит 

риторика 

Беседа - диалог, размышление. 

Анкета «Личность и речь». 

А.Усачѐв «Главное» 

1 

 Общение и его виды.  

Речевые роли 

(слушатель говорящий) 

партнеры, 

собеседники, 

коммуниканты. 

Что значит 

общаться? 

Диалог-размышление. 

Драматизация в группах 

игровых ситуаций, чтение в 

лицах. 

1 

 Культура общения.  

Правила поведения и 

дружеского общения.  

Учимся успешному 

общению с 

собеседником. 

Хочешь иметь 

друзей - будь 

вежлив. 

Этический диалог, 

Коллективная импровизация 

игровых ситуаций, 

разыгрывание миниатюр на 

развитие коммуникативных 

навыков. (Презентация) 

1 

 Учебное 

сотрудничество - 

средство развития 

речи. 

Как организовать 

учебное 

сотрудничество? 

«Деятельность -  

единственный путь к 

знанию «Бернард 

Шоу» 

Учебный диалог, мозговая 

атака, работа в группах. 

Выработка законопроектов 

коллективной работы при 

решении общей проблемы. 

1 

 Групповое 

взаимодействие — 

эффективная форма 

учебного процесса. 

Учись учиться, 

чтобы уметь 

трудиться. 

Практикум с элементами 

деловой игры. 

1 

 Искусство слушать  

равносильно искусству 

говорить. Н. Буало. 

Мало уметь 

слушать, научись 

слышать, 

вдумываться, 

рассуждать. 

Анкета «Умею ли я слушать 

собеседника». Внутригрупповая 

и внеклассная дискуссия. 

1 

 Познавательные 

способности – основа 

успешного обучения.  

Познаѐм себя, 

сравниваем, 

размышляем. 

Творческая игра с элементами 

исследования, внимания, 

памяти, мышления, речи.  

1 

 Чтение – письменный 

вид речи 

Учимся 

распознавать 

Решение учебных задач в 

учебном диалоге. 

1 
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Художественный стиль 

речи. Литературные 

жанры.  

литературные 

жанры. 

Самостоятельная работа в 

группах и парах. 

 

 Мифы, легенды, 

предания, былины. 

Демонстрируем 

умение работать 

слаженно при 

решении общей 

задачи. 

Творческий отчет поисково-

исследовательской работы 

групп. Турнир знатоков.  

(Презентация) 

 

1 

1 2 3 4 5 

 Композиция 

повествовательного 

текста. Тема и 

микротема текста. 

Основная мысль и 

заголовок. 

Учимся читать. 

Размышлять и 

конструировать 

тексты. 

Диалог – размышление. Тест 

«Верные неверные 

высказывания». Творческие и 

игровые задания в группах. 

1 

 Книги - хранители 

мудрости. Научный 

стиль речи. Учебные 

тексты. 

Учимся читать 

учебные тексты. 

«Чтение - вот 

лучшее учение». А. 

С. Пушкин 

Практикум деловой игры. 

Памятка «Как работать со 

статьѐй учебника». 

1 

 Активизация словаря 

младших школьников. 

Учимся исследовать 

слова непонятные и  

загадочные, простые 

и сложные. 

Коллективное творческое дело 

по исследованию слов в группах 

и парах. Индивидуальная 

самостоятельная работа. 

 

1 

 «Слово – дело 

великое». Л.Н.Толстой. 

Антропонимика. 

Учимся исследовать 

тайны личного 

имени и фамилии. 

«Я, моѐ и твоѐ имя». 

Самостоятельная работа по 

исследованию имен. Словарь 

антропонимов. 

1 

 Русский язык - язык 

слов. Богатство 

словарей русского 

языка. В. И. Даль – 

собиратель слов. 

Учимся работать с 

толковым словарем. 

Практикум работы со словарями 

С.И. Ожегова и В.И. Даля. 

Исследование значения слова. 

1 

 Слово и его «друзья» - 

синонимы. Слово и его 

«враги» - антонимы. 

Учимся точно и 

образно выражать 

свои мысли. 

Практикум работы со словарем 

синонимов и антонимов. 

Дидактические игры «Найди 

синонимы», «Подбери 

антонимы». 

1 

 Текст описание. 

Сравнительное 

описание. Структура 

текста описания 

(объект, характерные 

признаки, оценка, 

вывод, заключение.) 

Учимся наблюдать, 

сравнивать, 

описывать. 

Решение задач в учебном 

диалоге. Внутригрупповая и 

общеклассная дискуссия. 

Описание сюжетной картины, 

любимой игрушки. Л Пантелеев 

«Две лягушки» 

1 

 Текст- описание 

животного. «Мой 

добрый и ласковый 

друг» 

Наблюдай, 

представляй, 

сравнивай! 

 

Описание по представлению и 

наблюдению. С.В.Михалков 

«Мой щенок». Планирование и 

сбор материала к сочинению. 

1 

 Многообразие загадок 

их язык и структура. 

Учимся 

конструировать 

Диалог-размышление, 

коллективно-творческая работа 

1 
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Синонимы, антонимы, 

омонимы, метафора. 

загадки. 

 

в группах, индивидуальная 

работа. Конкурс загадок детей. 

 Звук, слово, 

предложение, 

высказывание. 

Учимся грамотно 

выражать свои 

мысли, строить 

высказывание. 

Фонетическая и речевая 

гимнастика. Тест «Умеешь ли 

ты правильно выражать свои 

мысли Игра «Об одном и том же 

по – разному». 

 

1 

 Редактирование текста 

описания и 

повествования. 

Сумел ошибиться - 

сумей исправиться. 

 

Практикум с элементами 

исследования и творчества. 

Восстановление 

деформированного текста. 

1 

1 2 3 4 5 

 Эвристический диалог-

основа творческой 

самореализации. 

Учимся задавать 

вопросы и 

доказывать ответ на 

вопрос. 

Интеллектуально - творческая 

игра «Что? Где? Как? Когда? и 

Почему?» 

1 

 Доброта и красота 

поэтических строк. 

Рифма. 

Учимся мыслить, 

творить и радоваться 

этому. 

Н.Носов «Как Незнайка сочинял 

стихи». Творческая  мастерская 

слова: «Поиски единственного 

слова». «Правила в стихах». 

«Рифмованные трудные слова». 

(Презентация) 

1 

 Ритмико - 

интонационная 

выразительность речи. 

Звукоподражание. 

Учимся говорить и 

читать легко, 

свободно, 

выразительно. 

Речевая  гимнастика, театр-

экспромт, игра в персонажи, 

ожившие картины. 

1 

 Мимика и жесты. Учимся 

взаимопониманию и 

развитию культуры 

жестов. 

Коллективно-творческие и 

ролевые игры: пантомима, 

перевоплощение в зверей, 

обсерватория, театр - экспромт. 

1 

 Влияние настроения на 

учѐбу, здоровье, 

взаимоотношения в 

коллективе, 

Учимся управлять 

своим настроением, 

эмоциями, голосом. 

Рисуночный тест «Когда я 

радуюсь и огорчаюсь». 

Л.Н.Толстой «Белка и волк» 

Советы психолога «Как 

избавиться от плохого 

настроения?» 

1 

 Культура общения и 

поведения. 

Учимся успешному 

доброжелательному 

общению с 

взрослыми и детьми. 

Тест «Как вести себя в 

столовой» Работа в мини - 

группах: Сценки – минутки, 

игровые ситуации на развитие 

коммуникативных навыков. 

 

1 

 Вежливое обращение. 

Рассказ в пьесу. 

«Мы сценаристы, 

режиссѐры, актеры». 

На доброе слово не 

надо скупиться. 

Сказать это слово, 

что дать напиться. 

Исследование слова - 

вежливость. Из истории 

вежливых слов. Осеева 

«Волшебное слово» 

Рифмованные стихи о 

вежливости на уроке. 

 

1 

 Этика отношений в 

коллективе.  

Чтоб тебе нашлись 

друзья, должен сам 

Диспут «Легко ли быть 

настоящим другом» 

1 
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уметь дружить. Составление законов дружбы и 

товарищества 

 Текст - рассуждение. 

Структура текста: 

тезис, аргументы, 

цитаты выводы. 

Учимся рассуждать, 

объяснять, 

доказывать, 

убеждать. 

Этический диалог 

размышление. Работа в группах. 

А Линдгрен «Малыш и 

Карлсон» Можно ли разрешить 

спор без драки? Почему не 

нужно лгать? И. Антонов 

«Вежлив Витя или нет?»  

 

1 

 Природа-источник 

творчества «Весна! 

Весна! Кругом живет и 

дышит» 

Мы исследователи, 

творцы, поэты, 

писатели, 

художники. 

Творческая работа по выбору 

детей (сочинение, рассказ, 

сказка, стихотворение, загадка). 

 

1 

1 2 3 4 5 

 Мир фантазии и 

приключений 

Учимся, 

фантазировать, 

мечтать, воображать 

размышлять и 

убеждать.  

Фантазия-это сила, а 

не слабость ума! 

Н. Носов «Фантазѐры» 

Конкурсы увлекательных 

приключений и выдуманных 

историй. «Сказка стала былью» 

Школа будущего. 

 

1 

 Этикет поведения и 

общения 

Ничто не даѐтся так 

дѐшево и не ценится 

так дорого, как 

вежливость. 

Конкурс вежливых наук 

Игровая театрализованная  

программа для детей и 

родителей. Турнир вежливости 

 

1 

 Школа творческого 

мышления 

Проверяем то, что 

знаем и умеем. 

Творческий отчет 

третьеклассников.Турнир 

знатоков и эрудитов. 

(Презентация) 

1 

Тематическое планирование курса  

«МАСТЕРСКАЯ ОБЩЕНИЯ», 4 класс 

 

  

Тема для учителя 

Тема для ученика и 

Речевые идеи. 

Форма проведения и средства 

обучения. 

Кол-

во 

часов 

1 2 3 4 5 

1 «Великий, могучий, 

правдивый и свободный   

русский язык» И.С. 

Тургенев Мастера слова о 

языке, 

Учите русский годы 

к ряду, 

Душой, любовью и 

трудом. 

Вас ждѐт великая 

награда- 

И та награда в нѐм 

самом. 

Беседа-диалог. Сочинение - 

миниатюра о языке. 

Ресурсный круг 

высказываний. 

 

2 

2  Русский литературный 

язык - величайшее 

достижение речевой 

культуры.  

Исследуем, как 

построен язык. 

Изучаем 

собственную речь. 

Составление модели языка, 

конструирование по моделям. 

Анкета «Какую речь хочется 

слушать? Богатая ли у тебя 

речь?» 

2 

3 Нормы русского  Тайны языка мы не  Словарь орфографический и 2 
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литературного языка 

(произношение, ударение, 

написание, 

словообразование). 

открыли все пока. 

Учимся говорить 

правильно. 

орфоэпический. Твое 

общение в школе, дома, на 

улице». 

4 Диалог и дискуссия. 

Речевые роли. Речевой 

этикет в диалогах. 

 

«Что одному не под 

силу, то легко 

коллективу». 

 

Диалог – размышление. 

Советы участникам 

дискуссии и диалога Тест 

«Умеешь ли ты правильно 

выражать свои мысли?». 

2 

 Природа – источник 

творческого вдохновения 

«Золотая волшебница 

осень». Поэтическое 

творчество.  

Учимся сочинять 

стихи и писать 

рассказ о природе. 

«Я не поэт и не 

писатель, я только 

учусь». 

Сочинение, рассказ – 

описание по наблюдениям, 

стихи собственного 

сочинения. Копилка 

поэтических образов. 

Презентация творческих 

работ. 

 

2 

5 Вежливое приветствие, 

обращение, просьба, 

прощание, извинение. 

 

«Кто успевает в 

науках, а отстаѐт в 

добрых нравах, тот 

скорее отстаѐт, чем 

успевает». 

Античный афоризм. 

 

Тренинг вежливых слов. 

Словарь вежливости и 

этикета. Диалоги для 

сценического исполнения. 

(Презентация) 

 

2 

6 Планета друзей. 

 

Уважая других, 

уважаешь себя. 

Учимся жить в 

коллективе и 

считаться с 

общественным 

мнением. 

Ролевая игра на развитие 

коммуникативных навыков. 

Анкета «Интересно ли со 

мной». Тренинг «Научись 

управлять собой» 

 

2 

7. Ведение личного дневника Учимся выражать 

свои мысли, чувства 

наблюдения 

рассуждения. 

Н.Носов «Дневник Коли 

Синицина». Правила ведения 

дневника. 

 

2 

8 В царстве вежливости и 

доброты. Добрые слова и 

добрые дела. 

.Поделись улыбкою 

своей. Учимся  

распознавать 

истинную и 

показную 

вежливость. 

Театрализованная игра-

викторина «Дружба 

начинается с улыбки». 

 

2 

1 2 3 4 5 

9 Устное и письменное 

приглашение. Вежливый 

отказ. 

Учимся вежливым 

формам 

приглашения и 

отказа. 

Учебный диалог, работа в 

парах, ситуативные задачи, 

импровизация сценок. 

К.И. Чуковский «Муха-

Цокотуха» (Презентация) 

2 

10 Устное и письменное 

поздравление. 

Учимся быть 

внимательными, 

тактичными, 

доброжелательными

. 

Маршак «Пожелание 

друзьям» Драгунский 

«Гусиное горло.»Текст 

поздравительной открытки. 

2 
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11 Психолого-педагогическая 

диагностика 

(социометрия) 

взаимоотношений в 

коллективе. 

Будь добр к 

ближнему и добро 

вернется к тебе. 

 Как научится 

понимать себя и 

других?  

 

Анкета «Кто я и каков? 

Приятен ли я окружающим» 

ресурсный круг Рисуночный 

тест «Кораблик» 

2 

12 Этика отношений в  

коллективе. Дружба всего 

дороже. 

Ничто не даѐтся так 

дѐшево и не ценится 

так дорого, как 

вежливость. 

Рыцарский турнир 

воспитанности, вежливости и 

дружбы (с участием детей и 

родителей.) Конвенция о 

правах ребѐнка и устав 

школы. 

2 

13 Стили речи 

(художественный, 

научный, разговорный, 

публицистический, 

официально- деловой). 

Учимся говорить об 

одном и том же по-

разному. 

Учебный диалог, 

исследование текстов, 

задания по группам 

дифференцированные, игра 

«Домино» 

 

2 

14 Речь подготовленная и 

неподготовленная. Диалог 

и монолог 

Корень ученья 

горек, да плод его 

сладок. Учимся 

диалогической и 

монологической 

речи. 

Учебная дискуссия, 

импровизация диалогов 

коллективно-творческая 

работа в группах по созданию 

монолога. (Презентация) 

2 

15 Речь неподготовленная. 

Разговорно-бытовой стиль 

речи 

Учимся грамотно 

выражать свои 

мысли. Слово - не 

воробей: вылетит - 

не поймаешь. 

Анализ речевых 

литературных диалогов и 

бытовых. Требования к 

правильной речи. 

 

2 

16 Диалекты. Архаизмы. 

Топонимика. 

Исследуем язык 

родного края. 

Учимся  постигать 

смысловое 

содержание и 

историю 

возникновения сѐл и 

деревень нашего 

района. 

Словарь редких и забытых 

слов. Энциклопедия слов 

«Мама, папа, я – исследует 

вся семья». 

 

2 

17 Фразеологические 

обороты речи.  

Открываем и 

исследуем тайны 

языка. 

Словарь фразеологизмов 

Энциклопедия слов «Мама, 

папа, я – исследует вся 

семья». 

2 

18 Речь подготовленная. 

Приемы подготовки, 

сборы материала, 

составление сложного 

плана. 

Не стыдно не знать, 

стыдно не учиться.  

Учимся работать 

самостоятельно. 

Исследовательская работа по 

теме «Земля - наш дом 

родной» 

2 

19 Активизация инициативы 

детей в поиске 

информации.  

Учимся 

самостоятельно 

работать со 

справочной 

«Энциклопедия знатока», 

«Почемучка». Я познаю мир, 

Работа в микро- группах, 

познавательная игра 

2 
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литературой, 

планировать поиск 

недостающей 

информации. 

 

«Умники и умницы» 

 

1 2 3 4 5 

20 Научный стиль речи. «Когда суть дела 

обдумана заранее, 

слова последуют без 

затруднений». 

Гораций. Учимся 

монологической 

речи 

Конференция «Береги свою 

планету». 

2 

21 Профессионализмы. Познаѐм и 

исследуем язык 

профессий. 

Игра «Морское путешествие» 

История русского флота. 

Древне-греческие легенды и 

мифы о Нептуне и океане. 

2 

22 Публицистический стиль 

речи. Заметка в газету. 

Объявление и реклама. 

Детские газеты и 

журналы. 

Учимся 

ориентироваться в 

материалах детской 

печати. 

Деловая игра «Создаем 

классную стенгазету». 

2 

23 Общение на расстоянии.  Учимся писать 

письма родным и 

близким, в газету. 

 Анализ и правила письма в 

газету, другу, подруге, 

родителям, учителю. 

Дифференцированные 

задания для творческих 

групп. 

2 

24 Биография.  

Автобиография.  

 

Учимся 

рассказывать о 

своих предках и о 

себе. 

История моей жизни - 

автобиография. Алгоритм 

написания. Письмо и 

редактирование. 

2 

25 Урок нравственности и 

доброты. Воспитанность, 

такт, милосердие. 

«Чего не следует 

делать, того не 

делай даже в 

мыслях!» (Эпитет) 

Театрализованное  

представление, игровая 

программа с героями 

А.Волкова «Волшебник 

Изумрудного города».  

2 

26 Урок сопереживание.  

Учись сопереживать 

товарищам и в радости и в 

горе.  

Услышать сердце 

человека. Не 

радуйся, когда у 

других неудача. 

А.П.Чехов «Ванька». 

Продолжи рассказ. Напиши 

письмо Ваньке. 

2 

27 Отзыв, аннотация о 

прочитанном 

художественном 

произведении. 

«Краткость – сестра 

таланта» А.П.Чехов. 

Учимся выражать 

мысли и чувства в 

письменной речи.  

Алгоритм написания отзыва. 

Самостоятельная  работа, 

обсуждение и 

редактирование. 

2 

28 Разговор по телефону. Умеем ли мы быть 

вежливыми, 

краткими, но 

понятными в 

телефонном 

разговоре 

Правила вежливого разговора 

по телефону. Н.Носов, 

К.Чуковский «Телефон» 

Разыгрывание ситуаций и 

миниатюр. 

2 
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29 Изобразительное средство 

языка – перифразы.  

От старинных 

загадок до 

современных 

викторин. 

  Загадки, анаграммы, 

метаграммы, логорифы 

шарады, кроссворды. Турнир 

знатоков  мыслителей. 

 

2 

30 Этикет поведения и 

общения во время спора.  

Как избежать конфликтов? 

«Умей тактично 

возражать, но ещѐ 

больше такта 

требуется от тебя в 

умении слушать 

возражения 

старших». 

В.Сухомлинский. 

 

Путешествие  в город 

знатоков умелого спора. 

Практикум с элементами 

тренинга. Правила эристики. 

 

2 

1 2 3 4 5 

31 Художественное 

произведение – источник 

нравственных знаний и 

модель поведения. Такт, 

милосердие, доброта. 

Чтобы радость 

людям дарить, надо 

добрым, 

приветливым, 

вежливым быть. 

Конференция по сказке Оскар 

Уайлд «Мальчик - звезда». 

2 

32 Фантастика и 

приключения, вымысел, 

юмор. 

Твори, выдумывай, 

пробуй! 

Турнир знатоков фантастики 

и приключений. Конкурс 

друзей барона Мюнхгаузена. 

 

2 

33 Творческий отчѐт и 

общественный смотр 

знаний. 

Проверяем то, что 

знаем. 

Ярмарка талантов Чемпионат 

эрудитов. 

(Презентация) 

 

2 

34 РЕЗЕРВ   1 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся при получении 

начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;  
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
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самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 
формирование нравственного смысла учения; 
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 
принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 
становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 
Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом национальных и региональных, местных 

условий и особенностей организации образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников, 

дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной организации, не должны 

противоречить задачам настоящей программы и должны быть согласованы с родителями обучающихся. 

Согласование может иметь разные формы – от публичного предъявления родительской общественности 

программы воспитания и социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, 

регулирующих получение образовательных услуг. 

Основные направления и ценностные основы  духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
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Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 
Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 
Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; 

традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних 

животных. 
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Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, 

виды и формы деятельности на уровне начального общего образования. 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 
первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения 

к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная организация; 
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 
первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

ее народов; 
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и 

др.); 
первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и общества, 

связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести 

и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 
первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 
уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
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элементарные представления об основных профессиях; 
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
элементарные представления о современной экономике; 
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 учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 
Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении 

для развития личности и общества; 
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  
элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни 

человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о 

связи науки и производства; 
первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 
интерес к познанию нового; 
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 
элементарные навыки работы с научной информацией; 
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 
первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;  
формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни;  
элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;  

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 
понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, 

табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве; 
 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 
первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения; 
первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
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первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий 

для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
представления о душевной и физической красоте человека; 
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 
начальные представления об искусстве народов России; 
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. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии; 
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей; 
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 
первоначальные представления об информационной безопасности; 
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
Воспитание семейных ценностей: 
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека 

и общества; 
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы;  
первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
ценностные представления о родном языке; 
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  
элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
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элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

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; 
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 
- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 
- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно- ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 
- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 
- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

этими организациями, встреч с их представителями); 
- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед 

о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно- 

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно- ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 
- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 
принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов 

войны; 
- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-

исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 
- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых событий 

истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 
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вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и 

других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 
- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 
- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 
- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной 

поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности; 
- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 
- получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике 

знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, 

выполнения учебно-исследовательских проектов; 
- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 
- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 
- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 
- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 
- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 
- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 
- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 
- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 
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получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 
- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 
- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 
- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной 

деятельности); 
- получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных последствиях 

интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье,  о 

природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 
- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, театрализованных 

представлений, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость,  алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности; 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой 

рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, 

ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к своему 

здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: 

здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в 

школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в 

проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 
-приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных традиционных  

конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной 
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направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России; 
- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе 

посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, 

школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 
- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории; 

-приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках  

деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 
- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 
- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; 
- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения 

различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное 

(знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  
получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения себя в 

доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных 

кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 
- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 
- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного состояния 

человека; 
- участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
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- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах гражданского 

общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 
- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе 

бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и др.); 
- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав гражданина 

(в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, организаций, сообществ, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями); 
- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных 

органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в 

школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства образовательной 

организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на 

всех уровнях управления школой и т. д.); 
- получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в 

процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 
- получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного 

движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека 

и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 
получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, 

проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», 

«Наши семейные традиции» и др.); 
- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями); 
- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», 

«бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей 

обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 
- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе 

изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, 

юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 
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участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле-, 

видеостудии); 
- получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч со специалистами и др.); 
- получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и 

др.); 
- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных 

фильмов и др.); 
- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов 

и путешествий по родному краю и др.); 
- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, 

участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско-юношеских 

организаций); 
- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: совместно 

с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических 

мероприятиях по месту жительства; 
- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде 

(выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, 

оберегать растения и животных и т. д.). 

Содержание духовно-нравственного развития обучающихся начальной школы 

 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: 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: 
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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; 

интегративности 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. 

   Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и социализации школьников, весь 

уклад школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 

младших школьников, педагогов и родителей Система ценностей определяет содержание основных 

направлений духовно– нравственного воспитания младших школьников. 

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. Системно-деятельностный  

подход выступает методологической основой организации уклада школьной жизни. 

Развивающий подход.  

   Подход дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии духовно-

нравственного развития обучающегося и определяет общую конструкцию Программы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие ценности: 

•патриотизм-любовькРодине,своемукраю,своемународу,служение Отечеству; 



299 

 

•социальнаясолидарность–свободаличнаяинациональная;уважениеи 

довериеклюдям,институтамгосударстваигражданскогообщества; справедливость,равноправие, 

милосердие,честь,достоинство; 

•гражданственность-долгпередОтечеством,правовоегосударство, 

гражданскоеобщество,закониправопорядок,поликультурныймир,свобода совести ивероисповедания, 

забота облагосостоянииобщества; 

•семья-любовьиверность,забота,помощьиподдержка,равноправие, 

здоровье,достаток,уважениекродителям,заботаостаршихимладших,забота опродолжениирода; 

•личность-саморазвитиеисовершенствование,смыслжизни, 

внутренняягармония,самоприятиеисамоуважение,достоинство,любовь к 

жизниичеловечеству,мудрость,способностькличностномуинравственному выбору; 

•трудитворчество– уважениектруду,творчествоисозидание, целеустремлѐнностьи 

настойчивость,трудолюбие; 

•наука-ценностьзнания,стремлениекпознаниюиистине,научная картина мира; 

•традиционныерелигии–представленияовере,духовности,религиозной 

жизничеловека,ценностирелигиозногомировоззрения,толерантности, формируемые наоснове 

межконфессиональногодиалога; 

•искусствоилитература-красота,гармония,духовныймирчеловека, нравственный выбор, смыслжизни, 

эстетическоеразвитие; 

•природа-эволюция,роднаяземля,заповеднаяприрода,планетаЗемля, экологическоесознание; 

•человечество-мирвовсѐммире,многообразиеиуважениекультуры народов, прогресс 

человечества,международное сотрудничество. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

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; уважение родителей; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: 

здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, 

нервно-психическое 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, самовыражение в творчестве и искусстве. 

     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. 

     Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 
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собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

    Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, переменах, на 

школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была установка на доброе отношение к 

детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в позицию «доброго помощника», 

который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, помогает детям осмысливать и принимать 

важные идеи и правила поведения (духовные ценности). И главное – это положительный личный пример 

учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом можно строить с учениками партнѐрские 

отношения, основанные на  равенстве сторон и на доверии друг другу. Это непростой личностный выбор 

педагога, но только он, на наш взгляд, может способствовать подлинному каждодневному нравственному 

воспитанию личности. 

Школа является центром воспитания ребенка. Именно в школе совместными усилиями педагогов, 

учащихся, родителей должна быть создана социокультурная среда воспитания. 

     Под социокультурной средой мы понимаем совокупность взаимосвязанных экономических, 

социальных и культурных отношений к образованию (в широком смысле слова, куда включается и 

процесс воспитания), наличие и содержание которых позволяет ему продуктивно действовать и 

самоорганизовываться, саморазвиваться, обновляться, изменяться и, в свою очередь, влиять на 

социальные процессы. Основными социокультурными условиями эффективного воспитания являются: 

– 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 с помощью следующих направлений. 

Направление 1: Гражданско – патриотическое воспитание. 

Цель: 

1. Формирование у учащихся знаниевой базы 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: 
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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 школы гражданской 

ответственности. 

Урочная деятельность: 

- изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочнымлиниям 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 

ребѐнка»; 

- литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, еѐ природе, людях, 

истории; 

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях: 

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным 

единым для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в 

конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, разрешения 

конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях; 

–специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и поддержки 

товарища (например, в математике – методика решения текстовых задач, ориентированная на совместную 

деятельность, взаимопомощь). 

Внеурочная деятельность: 

-беседы, чтение книг, изучение предметов, предусмотренных базисным учебным планом, на плакатах, 

картинах; 

-в процессе экскурсий, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, праздники, посильное участие в социальных проектах, 

-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 своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Внешкольная деятельность:  

-участие в  национально-культурных праздниках, фестивалях и т.п. 

-участие в восстановлении памятников культуры и истории родного села; 

- участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования 

государственных праздников России, «Этот день победы…» и т.п. 

Направление 2. 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: 
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- литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие 

эмоциональной сферы ребѐнка 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; 

- проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в режимах 

мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и амбициями, слушать и 

понимать собеседника, корректно полемизировать; 

- 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: 

-изучение учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности- театральные постановки, художественные выставки; 

-проведение внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, 

 -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; 

-посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, других живых существах, природе; 

-беседы о семье, о родителях и прародителях; 

-проведение открытых семейных праздников, 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; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (например, игрушек) 

для помощи нуждающимся; 

– 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 по селу, во время которых знакомятся с различными видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) ; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно ролевых экономических 
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игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в 

рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно- 

производственных мастерских, трудовые акции); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Направление 3: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни. 

Урочная деятельность: 

- знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учѐбы в жизни люде, 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 учѐных) 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. 

Внеурочная деятельность: 

экскурсии по селу, во время которых знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в 

ходе экскурсий на производственные предприятия, встречи с представителями разных профессий; 

-беседы о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в 

презентации «Профессии  наших родных»; 

-проведение сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий- праздники труда, конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

-презентации учебных и творческих достижений, стимулирование творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде; 

-изучение предмета «Технология», участие в разработке и реализации различных проектов; 

- занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, деятельность трудовых и 

творческих общественных объединений в учебное, и в каникулярное время; 

-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; 
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– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, товарищей 

дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок 

одежды, простейший ремонт вещей и т.п.); 

- занятие народными промыслами; 

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских; 

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно добровольной, 

сознательной основе); 

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производственных бригадах и 

других трудовых объединениях (детских и разновозрастных). 

Направление 4: 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 учѐбы; 

- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и т.п.; 

- образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, партнѐрстве; 

Внеурочная деятельность: 

- 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; 

-при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований; 

-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, соблюдение санитарно- гигиенических норм труда и отдыха; 

-просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений; 

-беседы с педагогами, медицинскими работниками образовательного учреждения, родителями 

(законными представителями). 

Внешкольная деятельность: 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь 

в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

–составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и 

отдыха; 
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- организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на 

свежем воздухе, на природе; 

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

–противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, 

наркомании. 

-Информационно-просветительская работа. 

Направление 5: 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, отражѐнный 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, прогулки в природу; 

-высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц, создание и реализация коллективных природоохранных проектов; 

-участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства 

Внешкольная деятельность: 

-забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе; 

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха людей на 

природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические патрули и т.п.; 

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное 

отношение к природе». 

Направление 6: 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: 



306 

 

– 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; 

Внешкольная деятельность: 

- Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности: 

– участие в художественном оформлении помещений, зданий, родного села; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

- проведение мастер-классов; 

- выбор 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 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. 

 

Система воспитательных мероприятий МБОУ «Новобурановская средняя 

общеобразовательная школа», планируемые результаты духовно-нравственного развития на 

ступени начального общего образования. Совместная педагогическая деятельность семьи и школы.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; осенний легкоатлетический кросс «Золотая осень»; 

экологическая акция «Очистим планету от мусора»; туристический слет «За здоровьем- 

шагом марш!» 

Месячник безопасности «Внимание, дорога!» 

Октябрь Месячник пожилого человека; 
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День Учителя, День самоуправления, Сбор-старт детской организации, операция 

«Забота» 

Ноябрь День матери, мероприятия месячника « За здоровый образ жизни», 

проведение акции «Спорт против наркотиков». День памяти панфиловцев 

Декабрь Новогодний праздник; День Героев Отечества; День Конституции  

Январь Праздник Рождества,  Правовой месячник, Мероприятия экономического 

месячника, Неделя профориентации, акция «Кормушка»; Школьный этап выставки 

декоративно-прикладного творчества «пожарная ярмарка» 

Февраль Месячник по патриотическому воспитанию. 

День памяти воинов – интернационалистов, День Защитника Отечества, акция 

«Поздравь ветерана», Патриотическая игра  «Зарница», 

Март Праздник мам; декада детской  книги и славянской письменности, Школьный 

этап выставки декоративно-прикладного творчества «Сибириада» 

Апрель  День космонавтики; Предметные недели, экологический десант  

Май День Победы, акции, посвященные Дню Победы : "Георгиевская ленточка", 

Вахта Памяти, "Стена Памяти", "Бессмертный полк Алтая", 

 "Письмо Победы", "Свеча памяти", 

Выпускной бал «До свиданья, начальная школа», Последний звонок 

Июнь День защиты детей,  ДОЛ «Торопыжки»- пришкольный лагерь 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения и семей обучающихся по духовно-

нравственному развитию и воспитанию 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) одно из ключевых 

направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного преимущественного 

права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, 

местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности народов 

России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

–  организация  исследования  родителями  (целенаправленного  изучения) 

текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

–  информирование  родителей  специалистами  (педагогами,  психологами,врачами и т. п.); 
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–  организация  «переговорных  площадок»  –  места  встречи  родителей, младших школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов 

взаимодействия по   решению   конкретных   вопросов,   открытое   обсуждение имеющихся 

проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 

актуальных задач помощи ребенку;  

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 

барьеров для эффективного воспитания;  

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач 

семейного воспитания младших школьников;  

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса;  

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании и 

социализации детей.  

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Иные формы взаимодействия семьи и школы: 

 День открытых дверей;  

 родительские собрания;  

 индивидуальные консультации;  

 родительский лекторий «Школа ответственного родительства».  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласуются с планами воспитательной работы образовательной организации. Работа с 

родителями(законными представителями), как правило, предшествует работе с обучающимися 

Основные 

Направления 

Принципы 

взаимодействия 

школы и семьи в духовно- 

нравственном развитии 

ивоспитании 

обучающихся 

Класс Основное содержание 

деятельности, мероприятия 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Роль семьи в формировании у детей 

навыков самообслуживания 

Агрессивные дети. Причина и 

последствия детской агрессии 

Наказание и поощрение детей в семье 

Физическое развитие ребенка в школ и 

дома 

Значение эмоций для 

формирования положительного 

взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром 



309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогического 

самообразованием 

родителей (законных 

представителей) 

2 Роль семьи в правовом 

воспитании детей 

Трудовое участие ребѐнка в 

жизни семьи. Его роль в  развитии 

работоспособности и личностных 

качеств. 

Как не стать жертвой 

преступления 

Эстетическое воспитание в семье – 

школа высококультурного человека. 
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4 

Физиологическое взросление и его 

влияние на формирование 

познавательных и личностных качеств 

ребѐнка. 

Учебные способности 

ребѐнка. Пути их развития на 

уроке и во внеурочной деятельности. 

Вредные привычки – 

профилактика в раннем возрасте 

Эффективное общение – залог успеха 

Физиологическое взросление и его 

влияние на формирование 

познавательных и личностных качеств 

ребѐнка. 

Учебные способности 

ребѐнка. Пути их развития на 

уроке и во внеурочной деятельности. 

Вредные привычки – 

профилактика в раннем возрасте 

Эффективное общение – 

залог успеха 

Содействие 

родителям 

(законным 

представителям) 

в решении 

индивидуальных 

проблем 

воспитания 

детей 

Педагогическое 

внимание, уважение и 

требовательность к 

родителям (законным 

представителям) 

Поддержка и 

индивидуальное 

сопровождение 

становления и развития 

педагогической культуры 

каждого из родителей 

(законных 

представителей) 

 Составление индивидуального 

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 

Организация 

совместной с 

родителями 

деятельности по 

реализации 

программы 

духовно- 

нравственного 

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 
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развития и воспитания 

обучающихся 

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.) 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально- ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

   В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, 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 трѐм 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 защищѐнной, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных 

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 узнаѐт 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: 
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 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 

являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

    Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

    Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

    Достижение трѐх 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 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; 
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 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 ребѐнка 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; 

 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). 
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    Постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, то есть недостижимый результат, к 

которому, однако надо стремиться. 

   Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей. 

   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 эффективности функционирования Программы духовно- нравственного развития и 

воспитания младших школьников 

     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. 

    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. 
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    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 школы. 

    Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование, 

анкетирование, ситуация выбора. 

2.4.  Программа формирования экологической культуры,   здорового  и безопасного образа 

жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих становление экологического сознания, сохранение и укрепление 

физического, психического и социального здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Основными концептуальными подходами являются:  

осуществление образования в области здоровья, реализуемое через валеологическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса, введение «человекоцентрических» предметов;  

создание системы вовлечения учащихся, учителей, родителей в программу укрепления здоровья и 

благополучия в МБОУ «Новобурановская СОШ»;  

формирование и стимулирование мотивации навыков здорового образа жизни;  

формирование культуры и ценности здоровья на основе использования педагогических и 

методологических технологий, адекватных особенностям детских коллективов и отдельных детей;  

коррекция образовательного процесса относительно особенностей состояния здоровья учащихся на 

основе методов лечебной педагогики, ориентиров на решение задач обучения, воспитания и развития 

каждого ребенка в зависимости от его физического и психологического здоровья, единство 

оздоровительного и учебного процессов;  

совершенствование управления на основе понимания здоровья как индикатора содержания, форм, 

методов и критерия оценки педагогических действий;  

использование идей развивающегося обучения и воспитания, совершенствование педагогических 

технологий, адекватных возрасту и социальному статусу ребенка, его индивидуальным особенностям;  

детские движения в защиту здоровья;  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, запросы участников образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование основ 

экологической грамотности и экологического сознания, возможность сохранения здоровья, формирования 

мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ).  
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Данная программа направлена на решение следующих задач: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся  

Учащиеся должны научиться:  

- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять;  

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей 

среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации учебного труда;  

- объяснять смысл закона экологии «Всѐ связано со всем»; связи здоровья природы со здоровьем 

человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье 

человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и 

двигательной активности для хорошего самочувствия и успешного учебного труда; опасность для 

здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных 

заболеваний. 

 - приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, рукотворного мира; 

цепочек экологических связей; экологически предосторожного поведения в окружающей среде;  

- основам здоровьесберегающей учебной культуры;  

- здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию;  

- противостоянию вредным привычкам;  

- необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и 

человека; следования законам природы;  

-формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»;  

-разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому;  
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-планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей среде по 

образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, 

типичных для места проживания;  

-рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей среды 

(как получилось сделать, что и как следует исправить);  

-оценивать результаты по заранее определенному критерию;  

-делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы;  

-рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о правилах 

экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях 

здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни;  

-высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности;  

-организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

-самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально эффективных, 

здоровьесберегающих приемов.  

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом 

природно-территориальных и социокультурных особенностей района. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся сформированы с учетом специфики МБОУ 

«Новобурановская СОШ», запросов участников образовательных отношений  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся:  

-все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, что подтверждается актом принятия школы 

к новому учебному году;  

-оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи: 

столовую на 60 посадочных мест, пищеблок с современным технологическим оборудованием,  

-организацию в школе горячих завтраков для всех учащихся;  

-наличие  квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учитель физической культуры, классные руководители, педагог- психолог, медицинские 

работники по договору с Новобурановской СВА ).  

- спортивная площадка (улица), спортивный зал,  оборудованные необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм. 

2. Использование возможностей учебных предметов в образовательном процессе реализуется 

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.  
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На формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды направлены 

следующие темы уроков 

1 класс: «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?» 

2 класс: Будь природе другом! Проект «Красная книга», «Если хочешь, будь здоров», «Берегись 

автомобиля», «Пожар!», «На воде и в лесу», «Опасные незнакомцы». 

3 класс: «Что такое экология», «Природа в опасности!», «Солнце, растения и мы с вами», 

«Надѐжная защита организма», «Огонь, вода и газ», «Чтобы путь был счастливым», «Дорожные знаки», 

«Экологическая безопасность», проект «Кто нас защищает», «Опасные места», «Природа и наша 

безопасность». 

4 класс: «Когда и где?» «Мир глазами эколога», «Лес и человек». 

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. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках 

и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. Используемый материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате 

работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или 

ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений 

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. В школе 

соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
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аудиовизуальных средств: компьютерный класс; видео и аудио аппаратура в учебных кабинетах, учебно-

методическая и дидактическая база;  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности, психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей.  

Формированию  экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды  обучающихся способствует проведение инструктажей безопасности на темы: 

«Безопасное поведение на природе», «Правила поведения около водоемов в летний, осеннее-

весенний и зимний периоды», «Съедобные и несъедобные грибы», «Чтобы не было пожара в лесу…», «П 

равила поведения в лесу» и другие. 

4. Использование возможностей внеурочной деятельности.  

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья 

физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– спортивные мероприятия, Дни здоровья, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

– занятия в спортивных секциях («Крепыши», «Спортивные игры»);  

–туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности);  

–классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные 

для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом 

помочь человеку (убедить отказаться от вредных привычек)?» и др.;  

–экскурсии, видеопутешествия, знакомства с людьми, их образом жизни, укрепляющим или 

губящим здоровье,   

-участие в федеральных, региональных, муниципальных проектах, конкурсах  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей 

среды:  

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи;  

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отдыха;  

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, 

на природе;  

– отказ от вредных для здоровья продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, 

наркомании. 

6. Экологическое воспитание  

- Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений 

человека и природы, экологических правил  

Окружающий мир – взаимосвязь 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, отражѐнный 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.  

- Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– экскурсии в краеведческий музей, парки, заповедники, видеопутешествия, туристические 

походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны, мира;  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», «Выезд на 

пикник – праздник для человека или  беда для природы?» и т.п.; 
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– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия;  

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы:  

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях: посадка растений, очистка территории от мусора, 

подкормка птиц и т.п.;  

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические патрули и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к природе».  

Обоснование направлений деятельности  

Ресурсы  

-квалифицированные кадры с опытом работы с использованием здоровьесберегающих технологий,  

- развитие службы здоровья школы,  

- опыт работы школы с социальными партнерами,  

- наличие комплексной системы обеспечения безопасности в школе. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных еѐ звеньев, 

их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм работы, связи с 

родительской общественностью, внеурочной деятельностью, мониторинг результатов; обновление 

содержания, методов и форм работы.  

 

1.Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы 

работы, как уроки, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; 

предполагает охват учащихся различными видами деятельности через включение их в занятия 

подвижными играми, футболом, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, 

прыжками, метанием мяча и др. Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает:  полноценную и эффективную работу с обучающимися (на 

уроках физкультуры, в секциях, в кружках); рациональную организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; организацию 

динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(Дни  здоровья, соревнования, олимпиады, походы).  

2.Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 
реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, 

проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, решение 

экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность и др. 

3.Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкультминуток, 

соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение 

снитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры 

во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, 

организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня 

школьников. 

4.Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс «Безопасное 
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колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков, 

викторин. 

5.Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей по 

проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья детей. В программе представлены 

виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые результаты по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования. При этом программой предусматриваются и результаты работы с 

родителями обучающихся, как необходимое условие сформированности у обучающихся понимания и 

принятия ценности здоровья и формирования экологического сознания.  

Примерное программное содержание по классам  

Класс, год 

обучения  

Содержательные линии  

1 класс  Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я умею, я могу, сам себе я 

помогу, навыки самообслуживания. Формирование осознанного отношения к самому себе, к 

своему собственному здоровью. Правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, 

зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс  Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологического здоровья 

мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, 

правила безопасного поведения.  

3 класс  Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, правила оказания 

первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. Организация учебной 

деятельности в домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в формировании 

правильной осанки, мышечной системы, иммунитета. Организация семейных и 

самостоятельных занятий физкультурой и спортом. Быть здоровым – это здорово! 

Циклограмма работы классного руководителя по внедрению здоровьесберегающих технологий 

№

п/п 

Ежедневно 

1 Физминутки 

Дыхательная гимнастика 

Корригирующая гимнастика для глаз 

Организация горячего питания 

Игры на переменах 

Прогулка на свежем воздухе 

Влажная уборка кабинета 

Соблюдение режима проветривания 

2 Еженедельно 

 Классный час по формированию ЗОЖ и БОЖ согласно плану работы 

3 Ежемесячно 

 Спортивные праздники 

Генеральная уборка кабинета 

4 Ежегодно 

5 Конкурс рисунков по профилактике вредных привычек 

Участие в общешкольном Дне Здоровья (2 раза в год) 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования ДЮСШ района 

Участие в кроссе «Золотая осень» 

Формы работы 

форма работы Тема 
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Классные часы - «Если хочешь быть здоров…» 

- «Как сохранить хорошее зрение» 

- беседа - практикум 

- « «Чистота – залог здоровья» 

- «Режим для школьника» 

- «Значение осанки в жизни человека» 

Для подачи объективной информации о 

наркотиках, для формирования 

отрицательного отношения к 

употреблению 

психоактивных веществ, для 

формирования навыков сопротивления 

давлению сверстников, для формирования 

личной ответственности за свои поступки и 

здоровье,  

• Вкусы и увлечения. 

• Учусь находить новых друзей и 

• интересные занятия. 

• О чем говорят выразительные 

• движения. 

• Учусь понимать людей. 

• Опасные и безопасные ситуации. 

• Учусь принимать решения в опасных 

• ситуациях. 

• «Правда об алкоголе» 

Комплекс физминуток и упражнений для 

формирования здорового образа жизни. 

• корригирующая гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• пальчиковые игры 

Работа с родителями 1.Родительские собрания по темам: 

 Как научиться быть здоровыми 

 Семья – здоровый образ жизни. 

2.Анкетирование. 

3.Привлечение родителей к 

проведению 

праздников 

4.Привлечение родителей к участию в 

спортивных мероприятиях класса. 

Внеурочная деятельность: 

спортивные секции в стенах школы 

 Баскетбол 

 Подвижные игры 

 Лыжи 

 Волейбол 

Легкая атлетика 

Планируемые результаты освоения программы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

Направление Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

1. У учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей.  

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном здоровье 

человека.  

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности.  

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества.  

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека 
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Создание 

здоровье-сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения  

1. Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

1. Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях).  

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера.  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

1. Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс.  

 

Просветительска

я работа с родителями 

1. Эффективная совместная работа педагогов и родителей 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

    Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся. 

    В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости еѐ 

коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в образовательном учреждении.  

  Мониторинг реализации Программы включает:  

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;  

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма;  

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательного учреждения 

обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

   Выделяются следующие критерии эффективной реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или 

региональной системе образования;  

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов 

управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;  

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня симпатии друг к 

другу;  

 снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде;  

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет 



323 

 

для родителей (законных представителей).  

   Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся не 

подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений обучающихся, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: суждения родителей, 

самооценочные суждения детей.  

      В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные 

результаты обучения:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека.  

    Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое  

 

Здоровье 

социальное 

Здоровье психическое 

Совершенство саморегуляции в 

организме, гармония 

физиологических процессов, 

максимальная адаптация к 

окружающей среде 

Моральное 

самообеспечение, 

адекватная оценка 

своего «я», 

самоопределение. 

Высокое сознание, развитое 

мышление, большая 

внутренняя моральная сила, 

побуждающая к действию. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Основные результаты реализации программы оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих: - отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; - отслеживание 

динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; - включение в 

доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательной организации обобщѐнных данных 

о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни; - данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, 

своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах 

поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ спортивно-оздоровительной направленности. В процессе участия 

обучающихся в викторинах по ПДД и пожарной безопасности, конкурсах рисунков, стихотворений, 

рассказов и презентаций, контрольных тестов на определение уровня физического развития и физической 

подготовки. 

2.5. Программа коррекционной работы МБОУ « Новобурановская СОШ»  
 Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям 

этой категории в освоении образовательной программы начального общего образования. 
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Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизиологического развития и  

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии) ; 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении.  

 

Цели  данной программы: 

 создать благоприятные условия для развития личности каждого ребенка и достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса; 

 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 основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

 Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

начального общего образования  и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных занятий для 

детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

 

Перечень, содержание и план коррекционных мероприятий,  обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Задачи  

 

Комплекс 

мероприятий 

 

Ответственны

е 

 

Сроки 

 

Ожидаемый 

результат 

1.Своевременное 

выявление детей с 

трудностями 

адаптации, 

обусловленными 

1. Диагностический 

минимум: 

1.1.диагностика речевых 

нарушений школьников 

(сбор информации об 

Ответстенный 

за УМР, 

учитель 

начальных 

классов, 

Постоянно  1. Формирование 

групп на основе 

оценки контингента 

обучающихся для 

определение 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья 

основных компонентах 

речи); 

1.2.уровень 

сформированности 

высших психических 

функций: 

 память 

 мышление 

 внимание,  

1.3.степень 

сформированности 

эмоционально – 

личностной сферы: 

 комфортность 

 самооценка 

 мотивация 

 статус в коллективе; 

1.4. изучение социальной  

ситуации  развития и 

условий семейного 

воспитания ребенка. 

2. Комплексный сбор 

сведений о ребенке на 

основании 

диагностического 

минимума 

медицинский 

работник  (по 

согласованию) 

специфики и 

образовательных 

потребностей. 

2. Включение 

родителей в 

процесс и (или) 

направление 

коррекционной 

работы. 

3. Сведения об: 

уровне речевого 

развития, высших 

психических 

функций, 

эмоционально – 

личностной сферы. 

2. Определение 

особых 

образовательных 

потребностей 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов 

1.Социальное 

партнерство:  

 ПМПК  

2. Определение зон 

актуального и 

ближайшего развития 

ребенка и выявление его 

резервных возможностей 

через  

школьный ПМПк. 

3.  Разработка и 

утверждение 

индивидуального 

образовательного 

маршрута развития 

ребенка с учетом уровня 

сформированности 

высших психических 

функций, 

 личностного развития. 

Ответстенный 

за УМР, 

учитель 

начальных 

классов, 

медицинский 

работник  (по 

согласованию), 

В течение 

учебного 

года 

Индивидуальная 

карта развития 

ребенка. 

3.Определение 

особенностей 

организации 

образовательного 

процесса для 

рассматриваемой 

1. Организация работы 

по реализации программ 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений в 

Администрация 

школы, учитель 

начальных 

классов, 

участковый 

села (по 

В течение 

учебного 

года 

Организация ОП в 

соответствии с 

заключением 

ТПМПК  

Соблюдение 

законных прав 
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категории детей в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

каждого ребѐнка, 

структурой 

нарушения 

развития и 

степенью его 

выраженности 

соответствии с 

заключением ТПМПК; 

2.Соблюдение охранного 

режима обучения; 

3.Выбор адекватной 

формы обучения (очная, 

на дому) 

4.Организация  

взаимодействия ОУ с: 

4.1.специальными 

(коррекционными) 

образовательными 

учреждениями с учетом 

дефекта ребенка 

4.2.Управление соц. 

защиты населения 

4.3.органы опеки и 

попечительства 

4.4.КДНиЗП, ИДН 

по вопросам реализации 

ИОМ, профилактики 

правонарушений и 

защиты законных прав 

ребенка. 

согласованию)  ребенка на 

получение 

адекватного его 

возможностям 

образования 

 

4.Создание 

условий, 

способствующих 

освоению детьми с 

ОВЗ  

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования  и их 

интеграции в 

образовательном 

учреждении 

1. Расстановка кадров в 

соответствии со 

штатным расписанием: 

2.Разработка системы 

методического 

сопровождения 

педагогических кадров с 

опорой на внутренние 

школьные резервы и 

возможности 

социального 

партнерства. 

3.Организация 

внеурочной 

деятельности 

 

Администраци

я школы 

 

 

1. Кадровое 

обеспечение. 

2.Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников. 

3. Программно – 

методическое 

обеспечение, 

адекватное 

особенностям детей 

с ОВЗ 

4.Информационное 

обеспечение. 

5. Материально – 

техническое 

обеспечение. 

6. Внесение 

корректив в 

локальные акты ОУ 

в части разработки 

и утверждения 

рабочих программ 

учебных предметов 

5. Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

1.Реализация 

педагогической 

поддержки ребенка с 

Медицинский 

работник  (по 

согласованию)

В течение 

учебного 

года  

Осуществление 

мониторинга 

индивидуальных 
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психолого-

медико-

педагогической 

помощи детям с 

ОВЗ с учѐтом 

особенностей 

психического и 

(или) физического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей 

детей с ОВЗ (в 

соответствии с 

рекомендациями 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии) 

ОВЗ в ОП; 

2.Организация 

консультативного 

сопровождения  детей с 

ОВЗ и их родителей 

(законных 

представителей)  

 

 

 

, логопед 

 (по 

согласованию)

, психолог  

достижений 

ребенка с ОВЗ 

6. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

учебных планов, 

организация 

индивидуальных 

занятий для детей 

с выраженным 

нарушением в 

физическом и 

(или) психическом 

развитии 

1.Разработка и 

утверждение 

индивидуального 

образовательного 

маршрута ребенка с ОВЗ 

с учетом заключения 

ТПМПК 

Ответстенный 

за УМР, 

учитель 

начальных 

классов 

Постоянно  1.Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

 

7.Обеспечение 

возможности 

обучения и 

воспитания по 

дополнительным 

образовательным 

программам и 

получения 

дополнительных 

образовательных 

коррекционных 

услуг 

 

1.Информирование 

ребенка с ОВЗ и его 

родителей (законных 

представителей) о 

направлениях 

внеурочной 

деятельности, 

реализуемых в ОУ; 

2.Информирование 

ребенка с ОВЗ и его 

родителей (законных 

представителей) о 

возможностях 

организации 

дополнительного 

образования  

3.Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

 о возможностях 

получения 

дополнительных 

Ответственны

й за УМР, 

классный 

руководитель.  

 

начало 

учебного 

года  

Организация 

внешкольной 

занятости 

Включение во 

внеурочную 

деятельность 
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образовательных 

коррекционных услуг в 

учреждениях  

соцзащиты, медицинских 

учреждениях 

8.Реализация 

системы 

мероприятий по 

социальной 

адаптации детей с 

ОВЗ 

1.Организация работы по 

формированию и 

развитию навыков 

социально-бытовой 

ориентировки  (для детей 

с умственной 

отсталостью) 

2.Расширение 

представлений ребенка 

об окружающей 

действительности 

Классный 

руководитель.  

 

Постоянно  Динамика 

сформированности 

навыков 

самообслуживания, 

ориентировки в 

пространстве и 

времени 

9.Оказание 

консультативной и 

методической 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

детей с ОВЗ по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Консультативная 

помощь по вопросам 

выбора  

стратегии воспитания и 

приемов  

коррекционного 

обучения ребенка 

Сотрудничество с 

родительской  

общественностью по 

вопросам организации  

социальной помощи, 

медикаментозном     

лечению 

Ответственны

й за УМР, 

учитель 

начальных  

классов, 

медицинский  

работник  (по  

согласованию) 

 

В течение  

учебного 

года. 

 

1.Система 

консультаций для  

детей с ОВЗ и их 

родителей  

(законных 

представителей) по  

медицинским,  

социальным,  

правовым и другим 

вопросам  

 

 

Содержание, механизм, условия реализации программы коррекционной работы   

Принципы коррекционной работы: 

     - Учѐт индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста свойственно иметь 

индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется 

совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно 

отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к  индивидуальным особенностям относятся 

ощущения, восприятие, мышление, память воображение, интересы, склонности, способности, 

темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.  

     -Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

    -Системность.Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

     -Непрерывность.Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

    -Вариативность.Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

    -Рекомендательный характер оказания помощи.Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 
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здоровья 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-медико- педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 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. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления (модули). Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению ООП НОО 

      Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Новобурановская 

СОШ» создана с учѐтом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности учащимся 

в раскрытии интеллектуальных и творческих способностей личности. Специфика контингента 

обучающихся определяется тем, что МБОУ «Новобурановская СОШ» – открытая образовательная 

организация. 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 педагогом-психологом 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; 
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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 и У/О. 

Содержание индивидуально ориентированных направлений коррекционной работы: 

• «Работа с гиперактивными детьми» - работа направлена на преодоление проблемы гиперактивности 

школьников (включая медицинские, психологические и педагогические аспекты). 

• «Коррекция агрессивного поведения ребенка младшего школьного возраста» - работа строится с 

учѐтом 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 подростков. Разработана программа коррекции и профилактики агрессивного 

поведения. 

• «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. 

• «Работа с детьми с ОВЗ и У/О» - 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. 

• «Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников» - работа направлена на 

формирование учебно-познавательных мотивов, повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование адекватной самооценки. В программе представлены методические 

приемы, направленные на создание атмосферы эмоционального принятия, снижающей чувства 

беспокойства и тревоги в ситуациях обучения. 

Этапы реализации программы 

Название этапа 

 

Направление 

деятельности 

Ожидаемые  результаты 

1. Этап сбора и 

анализа 

информации 

Информационно-

аналитическая 

Оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

2. Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

Организационно-

исполнительская 

Особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап 

диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды 

Контрольно-

диагностическая  

Констатация соответствия созданных условий 

особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции 

и корректировки 

Регулятивно-

корректировочная  

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ОВЗ, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 
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    Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и личностной сфер ребѐнка. 

   В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, 

прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Организационные условия 

    Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, 

так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы имеет 

вариативный характер в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия обучения, развития и воспитания (оптимальный режим учебных 

нагрузок и др.); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- воспитательного процесса; 

учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (определение комплекса специальных задач обучения для этой 

категории обучающихся; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития учащегося с ограниченными возможностями; использование специальных 

методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения здоровья 

ребенка; 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. 
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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, и др. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развития дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей информационно-образовательной среды, отвечающей следующим критериям: 

— 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 обучение, воспитание, социальную адаптацию и интеграцию в школьный коллектив 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ОВЗ 

Коррекционная работа должна строиться как целостная система мер, направленных на создание 

необходимых условий обучения школьников. 

     Программа включает основные направления комплексного психолого-медико- социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ:  диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативную, информационно-просветительскую работу. 

    Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующихфакторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития 

детей, определения специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального психолого-педагогического сопровождения детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ образовательным 

потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работ 

Диагностическая работа. 

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их причин. 

Диагностическая работа включает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и 

(или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования). 

Задачи: 

Определить состояние физического и психического здоровья детей. 

Первичная диагностика для выявления «группы риска» 

Углубленная диагностика детей «группы риска» 

Проанализировать причины возникновения трудностей в обучении. Выявить резервные возможности 

Определить уровень организованности ребенка; уровень знаний по предметам. 

Диагностическая работа (комплексное обследование) 

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их причин. 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определение 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение 

медицинской 

карты ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

Сентябрь медицинский 

работник 

классный 

руководитель 

педагоги- 

предметники 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

«группы риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи 

Характеристика 

образовательной 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

 

Июнь - 

сентябрь 

 Ответственный 

за УМР, педагог- 

психолог 

Учителя- 

предметники 

Углубленная 

диагностика 

детей «группы 

риска» 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающихся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

заполнение 

диагностических 

Диагностика. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(карты, протоколы 

обследования) 

Сентябрь – 

октябрь 

Педагог- 

психолог 

медицинский 

работник 

классный 

руководитель 
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карт детей 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем 

Составление 

индивидуальной 

программы 

развития 

ребенка 

Октябрь – 

ноябрь 

Педагог- 

психолог 

Классный 

руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определение 

Уровня 

социальной 

адаптации 

ребенка; 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенностей 

личности, 

уровня знаний 

по предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь – 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной  сфере детей «группы риска». 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития; 

выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными  возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

организацию и проведение 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 основного общего 

образования; 

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных  остояний; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Задачи: 

Обеспечить педагогическое сопровождение детей «группы риска» 

Обеспечить психологическое и логопедическое сопровождение детей «группы риска» 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся «группы риска» 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
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Социальная и психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей «группы 

риска» 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для 

детей «группы 

риска». 

Ведение 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника 

В течение 

года 

Обеспечение 

психологического 

 и социального 

сопровождения 

детей «группы 

риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

2.Составление 

расписания занятий 

3.Проведение 

коррекционно- 

развивающих 

занятий 

4. Мониторинг 

динамики развития 

ребенка 

В течении 

года 

Лечебно – профилактическая работа 

создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов- 

предметников и 

родителей по работе 

с детьми «группы 

риска». 

Внедрение 

здоровьесберегающ 

их технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

 

Консультативная работа 
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Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы риска» 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 

приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка 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. 

Задачи: 

Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам; 

Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей «группы риска». 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения 

и др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Консультирование родителей по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения 

и др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

Организация 

работы семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов. 

Информационные 

мероприятия 

В 

течение 

года 
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вопросам Организация 

встреч с 

приглашенными 

специалистами 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам  развития, 

обучения и 

воспитания детей 

«группы риска» 

Организация 

методических 

мероприятий 

Организация 

методических 

мероприятий 

В 

течение 

года 

 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, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. 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 ведѐтся 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 

 

№п/

п 

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, 

 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 

6 Информационно- Обеспечение функционирования информационной 
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технический 

персонал 

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 ребѐнка, 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 ребѐнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Социальными партнѐрами  МБОУ «Новобурановская СОШ» в реализации программы коррекционной 

работы являются: 

 - КГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Алтайский краевой центр диагностики и консультирования» 

- Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

- базовый психологический кабинет МБОУ «Усть-Калманская СОШ» 

- Усть-Калманская районная поликлиника  

- КГБУЗ «Усть-Калманская ЦРБ» 

Система работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся 

 В связи с ухудшающейся общей социально-экономической ситуацией в стране, вызванной целым 

комплексом исторических, культурных, политических и экономических причин на данном этапе развития 

общества возрастает необходимость в квалифицированной помощи различным слоям населения и 

особенно детям из неблагополучных семей или, иначе, детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Это более трудная в воспитательном отношении категория детей, имеющих отклонения в 

социальном развитии и испытывающих затруднения в обучении, в общении с родителями, педагогами, 

сверстниками, склонных к девиациям по различным причинам, отстающих в темпах физического и 

психического развития. 

     Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной. К этой категории 

относятся дети из семей, бюджет которых не позволяет организовать полноценный отдых и питание, в 

результате чего они, как правило, предоставлены сами себе. Все это ведет к росту правонарушений среди 

подростков. 

   К группе риска относятся следующие семьи: многодетные, неполные, малообеспеченные, с опекаемыми 

детьми. 

   Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, что правонарушения в 

основном совершаются во внеурочное время. 

     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. Чтобы воспитать человека целеустремленного, убежденного, творчески мыслящего, доброго и 

отзывчивого, необходимо хорошо продумать систему работы во внеурочное время. 

    Данная программа совместно с воспитательной службой школы ориентирована на организацию 

содержательного досуга детей, на воспитание физически здорового человека, профилактику 

правонарушений и преступлений. 

    Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди несовершеннолетних 

направлена на совместную деятельность как детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так и 

детей, легко адаптирующихся в социуме, лидеров в любых делах, что позволяет предоставить одинаковые 

возможности вовлечения всех учащихся в учебно-воспитательный процесс. 

Цель: 
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создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и утверждение среди сверстников 

учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, через вовлечение их во внеурочную 

деятельность,  

социальная защита обучающихся, исходя из анализа их развития, воспитания, образования. 

Задачи: 

обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение для реализации прав на получение 

основного общего образования; 

организовать совершенствование внеучебной деятельности, направленной на вовлечение обучающихся в 

досуговые мероприятия, на развитие социальной инициативы, реализацию социальных программ, участие 

в их разработке и утверждение; 

предупредить случаи правонарушений среди обучающихся школы; 

создать установку на необходимость здорового образа жизни; 

выявить интересы и потребности обучающихся, трудности и проблемы, отклонения в поведении, уровень 

социальной защищенности и адаптированности к социальной среде; 

быть посредником между личностью обучающегося и учреждением, семьей, средой, специалистами 

социальных служб, ведомственными и административными органами; 

координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных служб для оказания 

помощи обучающимся; 

содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности обучающегося 

в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде; 

координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных служб для оказания 

помощи обучающимся. 

Участники - обучающиеся муниципального образовательного учреждения. 

Основное содержание 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной, т.к. появилась немало 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

В школе создан Совет профилактики, на заседаниях которого рассматриваются вопросы профилактики 

правонарушений и безнадзорности. 

Составлен план работы Совета профилактики. Приглашаются обучающиеся и их родители, нуждающиеся 

в педагогической помощи. 

Ведущую роль в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, отводится 

психологической службе, социальному педагогу и классному руководителю. 

Большая целенаправленная работа проводится с этими детьми по учебной работе. Заместители директора 

по УВР, классные руководители проводят индивидуальные беседы с детьми и их родителями по 

результатам учебы и поведения. 

 

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 

Психокоррекция 

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, психолога, классного руководителя). 
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Направление 

деятельности 

Цели и задачи Формы деятельности Результат деятельности 

Работа с 

общественностью 

Посредничество между 

личностью подростка и 

социальными службами 

Защита, помощь и 

поддержка социально 

Незащищенных 

обучающихся 

Координация 

взаимодействия с 

общественностью 

Заседания КДН 

 «Круглый стол» МО 

Индивидуальные 

консультации 

Постановка на учет в КДН, 

ВШУ 

Предоставление льготного 

питания малообеспеченным 

обучающимся; 

Защита интересов ребенка в 

суде и в ходе следствия, в 

семье 

Повышение педагогической 

грамотности в  вопросах 

социальной защиты 

обучающихся 

Работа с родителями Профилактика девиантного 

поведения и 

правонарушений 

Содействие в создании 

обстановки 

Психологического 

комфорта в семье, в школе, 

в окружающей социальной 

среде 

Оказание реальной помощи 

детям из незащищенных 

семей  

Анализ социальной 

ситуации развития в 

семье и школе 

Индивидуальные 

консультации 

Беседы 

Посещение на дому 

социально 

незащищенных 

семей (опека, 

многодетные, 

асоциальные) 

Родительский 

лекторий 

Родительские 

собрания 

Тренинг семейного 

общения 

Составление актов 

обследования, 

Повышение педагогической 

грамотности родителей 

Выработка рекомендаций по 

проблемным вопросам 

Работа с 

многодетными 

семьями 

Диагностика социальных 

условий жизни 

Содействие в организации 

летнего отдыха, в 

трудоустройстве 

Контроль за организацией 

питания 

Анализ социальной 

ситуации развития в семье 

и школе 

Консультации 

Обследование семей 

в случае 

необходимости 

Контроль за 

организацией 

питания детей 

Корректировка банка 

данных многодетных 

семей 

Оказание материальной 

единовременной помощи 

через Центр социальной 

защиты населения 

Обеспечение завтраками 

детей в течение год 

Составление банка данных о 

социальном статусе семей 

Работа с семьями 

опекаемых детей 

Контроль за воспитанием, 

обучением, материально-

бытовым содержанием 

опекаемых детей, 

сохранностью 

принадлежащего им 

имущества, выполнением 

опекунами своих 

обязанностей 

Анализ социальной 

ситуации развития 

ребенка в семье и школе 

Составление актов 

обследования семей 

Осуществление 

первичного 

обследования 

условий жизни 

несовершеннолетних, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Организация летнего 

отдыха, 

трудоустройство на 

лето 

Составление актов 

материального положения 

семьи 

Организация детей в детские 

оздоровительные лагеря 
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Оказание помощи в 

получении  

необходимых 

документов для 

устройства детей 

Совет 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Выявление и устранение 

причин и условий, 

способствующих 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Обеспечение защиты прав 

и законных интересов 

несовершеннолетних 

Социально-педагогическая 

реабилитация подростков, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Заседания Совета 

профилактики 

Выход в семьи 

подростков 

Индивидуальные 

беседы 

Мониторинг 

развития личности 

подростков 

Отслеживание 

количества 

пропуска занятий 

Разработка мероприятий по 

работе с детьми «группы 

риска» 

Составление 

соответствующей 

документации 

Ведение журнала пропусков 

уроков. 

Социализация школьника, 

формирование у него 

активной жизненной 

позиции, развитие 

лидерских качеств 

Организация внеурочной 

деятельности  подростков 

Работа с 

подростками 

девиантного 

поведения 

Формирование у учащихся 

правовой, психологической 

и педагогической 

грамотности 

Предупреждение 

возникновения явлений 

дезадаптации, 

правонарушений 

Выявление и психолого- 

педагогическое 

сопровождение детей 

«группы риска» 

В ходе диагностики 

выявление 

индивидуальных 

особенностей детей, 

Определение причин 

нарушений в обучении, 

развитии и поведении 

Формирование банка 

данных детей с 

отклонениями в развитии и 

поведении 

Социальная адаптация 

подростков «группы 

риска» в школьном 

коллективе 

В ходе диагностики 

контингента 

учащихся в классе 

выявление детей 

«группы риска» 

Контроль за 

посещением 

школы «трудными» 

детьми; 

Беседа с родителями 

и подростком 

Первичное 

обследование 

условий жизни 

несовершеннолетних, 

Вовлечение во 

внеурочную 

деятельность 

Организация летнего 

отдыха детей 

«группы 

риска»,  

анкетирование 

Классные часы 

Заседания Совета 

профилактики 

Мониторинг 

социально- 

психологического 

состояния 

коллективов 

Социализация школьника, 

формирование у него 

активной жизненной 

позиции, развитие лидерских 

качеств 

Укрепление здоровья как 

физического, так и 

психического 

Установление гуманных 

нравственно-здоровых 

отношений в социальной 

среде 

Составление карты 

индивидуальной работы с 

трудным подростком 

психологом, классным 

руководителем 
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учащихся 

Работа с 

педагогами 

школы 

Содействие 

педагогическому 

коллективу в гармонизации 

социально- 

психологического 

климата в школе 

Информирование по 

вопросам социальной 

защиты прав ребенка 

Педагогический 

консилиум 

Консультации 

Выступление на 

педсовете 

Оформление социального 

паспорта класса 

Составление карты 

индивидуальной работы с 

трудным подростком 

психологом, классным 

руководителем, социальным 

педагогом 

характеристики на 

обучающегося 

Психопрофилактика Предупреждение 

возможных негативных 

отклонений в 

психологическом и 

личностном развитии 

обучающихся 

Улучшение 

психологического 

микроклимата в 

ученических коллективах 

Создание условий для 

формирования и 

Развития психологической 

культуры обучающихся и 

педагогов 

Профилактика физических, 

интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок 

и срывов обучающихся 

Проработка потенциально 

проблемных зон в 

различных сферах 

школьной жизни 

Адаптационные 

занятия 

Классные часы 

Беседы 

Педсоветы 

Родительские 

собрания 

Развитие социальной 

адаптации обучающихся 

Повышение 

психологической 

компетентности всех 

участников 

образовательного процесса 

Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

навыков саморегуляции у 

школьников. 

Формирование позитивной 

«я-концепции» у 

обучающихся, устойчивой 

самооценки, 

низкого уровня школьной 

тревожности 

Сплочение классного 

коллектива 

Психодиагностика Изучение уровня 

психического развития, 

уровня адаптации 

обучающихся на этапе 

перехода в звено школы (4 

класс) 

Отслеживание динамики 

развития классных 

коллективов 

Анкетирование 

Тестирование 

Наблюдение 

Подготовка заключения о 

развитии и проблемах 

обучающихся 

Составление рекомендаций 

по созданию оптимальных 

условий для развития 

каждого обучающегося 

Разработка программ 

индивидуальной 

коррекционной работы с 

обучающимися «группы 

риска» 

Психологическое 

просвещение 

Повышение 

психологической 

грамотности участников 

образовательного процесса 

( родителей, педагогов, 

Лектории 

Беседы 

Лекции 

Семинары 

Подборка 

Совершенствование 

педагогических и 

социальных методов, 

позволяющих 

повысить эффективность 
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обучающихся) 

Разъяснение результатов 

психологических 

исследований 

Формирование устойчивой 

потребности 

в психологических знаниях 

для разрешения 

проблемных вопросов 

взаимодействия в 

коллективе и вопросов 

собственного развития. 

литературы работы с подростками 

Создание системы 

психолого- педагогической 

поддержки обучающихся в 

период адаптации 

Разрешение различных 

психолого-  педагогических 

проблем в сфере общения и 

деятельности 

Психологическое 

консультирование 

Организационно- 

консультативная работа со 

школьной администрацией, 

направленная на 

совершенствование 

процесса управления 

учебно- воспитательным 

процессом 

Оказание психологической 

помощи обучающимся, 

родителям, педагогам в 

решении возникающих 

проблем 

Консультативная работа с 

участниками 

Образовательного процесса 

Индивидуальное 

консультирование 

Групповое 

консультирование 

Профконсультации 

Создание социальных и 

педагогических условий, 

способствующих успешной 

адаптации к среднему и 

старшему звену школы 

Установление истинных 

причин и помощь в 

разрешении проблем 

обучения, общения, 

психического самочувствия 

обучающихся 

Обсуждение результатов 

проведенной диагностики и 

подготовка конкретных 

рекомендации по 

выявленным проблемам 

Оказание подросткам и их 

родителям помощи в выборе 

профессии 

Психокоррекция Ориентация деятельности 

на создание условий, 

позволяющих школьнику в 

дальнейшем 

самостоятельно строить 

систему отношений с 

окружающими людьми, с 

самим собой, 

совершенствовать 

личностно значимые 

жизненные выборы 

Активное психологическое 

воздействие на процесс 

формирования личности 

обучающегося 

Содействовать 

формированию умений 

самоконтроля и 

самооценки  

(реалистичность в оценке 

собственных 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия 

Групповые 

коррекционные 

занятия 

Индивидуальные и 

групповые 

собеседования 

Психологические 

тренинги 

Освоение технологий 

взаимодействия с 

окружающими, обучение 

подростков жизненно 

важным навыкам, 

необходимым для 

формирования 

психосоциальной 

компетентности 

Освоение школьниками 

способов решения проблем 

обучения и личностного 

развития с опорой на 

индивидуальные черты 

Устранение отклонений в 

личностном и 

психологическом развитии 

обучающихся 
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возможностей, умение 

работать над ошибками) 

Развивающая 

работа 

Обеспечение обучающихся 

средствами самопознания, 

развитие внутренней 

активности 

Развитие и становление 

индивидуальности 

каждого подростка, 

формирование его 

психологической 

готовности к 

профессиональному и 

жизненному 

самоопределению 

Развитие у обучающихся 

социальных и 

коммуникативных умений, 

необходимых  для 

установления 

межличностных 

отношений со 

сверстниками и 

соответствующих 

ролевых отношений с 

педагогами 

Тренинги 

Ролевые игры 

Дискуссии 

Лекции 

Изменение показателей 

психического благополучия 

(повышение самооценки, 

уверенности в себе) 

Развитие умений владение 

своими эмоциями, умений 

общаться, устанавливать 

межличностные отношения 

Осознание своих 

личностных особенностей, 

интересов, склонностей 

Определенность в выборе 

будущей  профессиональной 

деятельности 

Устранение причин отклонений в поведении ребенка осуществляется через: 

 планирование работы, 

 составление и выполнение координационного плана работы с детьми «группы риска» (классный 

руководитель, педагог-психолог, ответственный за  ВР,  Совет профилактики, родительский комитет), 

 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, 
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понимать друг друга, мир и жизнь, принимать и исповедовать золотые правила нравственности. 

Внеурочная деятельность учащихся должна быть наполнена содержанием, интересным и увлекательным. 

Содержание работы 

I этап. Подготовительный 

– 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; 

– создание системы внеурочной деятельности. 

II этап. Реализация 

– оказание социальной и психолого-педагогической поддержки детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; 

– использование в учебно-воспитательном процессе школы 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 

– 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. 

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 
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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; 

учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

 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 

ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

 использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья 

ребѐнка; 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, учителя- логопеда, учителя-

дефектолога и др. 

    В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 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 медицинского работника, 

социального педагога. 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 
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возможностями здоровья). Педагогические работники образовательного учреждения должны имеет чѐткое 

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, 

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  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: 

 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 реализации программы 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 трѐх 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, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения гиперактивными 

детьми); 

— снижение количества обучающихся «группы риска»; 

— достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП НОО 
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3. Организационный раздел 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизмы реализации основной образовательной программы. 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план для 1 - 4-х классов начальной  школы составлен с целью: совершенствования 

образовательного процесса, повышения качества результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 интегративное изучение отдельных дисциплин; 

 реализация компетентностного подхода к учащимся, создание адаптивной образовательной среды.                  

Учебный план выполняет требования ФГОС НОО к результатам обучающихся: личностным, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражение их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ 

гражданской идентичности; метапредметным, включающим освоение обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

Учебный план НОО  предусматривает 4-летний срок усвоения образовательных программ начального 

общего образования для 1 - 4 классов в условиях 5-тидневной учебной недели. 

 Продолжительность учебного года: 1 класс –  33 учебных недели; 2 - 4 классы –34 учебных недел

Обучение в 1-ом  классе  осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим 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 40 минут каждый); 

 предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

         Продолжительность уроков в 2-4-х классах – по 40 минут 

Общий объем нагрузки в течение дня: 

 для обучающихся 1-ого класса – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – 4 урока и два раза в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры. 

 Домашние задания, в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 -10, даются обучающимся с 

учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 1 классы – без домашних заданий в 

течение всего учебного года; 2-3 классы – 1,5 часа, 4 класс – 2 часа.  

 В структуру учебного плана входят: 

1.Обязательная часть, в которой обозначены образовательные области и обязательные для изучения 

предметы; 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивающая специфику 

школы, включающая образовательные предметы, отвечающие интересам обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 
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В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

- русский язык и литературное чтение  (русский язык, литературное чтение) 

- родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное чтение на 

родном языка) 

- иностранный язык (иностранный язык) 

- математика и информатика (математика) 

- обществознание и естествознание (окружающий мир) 

- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской 

этики) 

- искусство (изобразительное искусство, музыка) 

- технология (технология) 

-физическая культура (физическая культура) 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы 

их родителей (законных представителей).  

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения  составляет 20 часов в 1-м классе,  23 часа - во 2 –ом 

классе,  23 часа  - в 3  классе, 22 часа - в 4 классе,  что не противоречит Постановлению 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г №189 об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях».    

Русский язык и литературное чтение 

Образовательная область  представлена предметами русский язык и литературное чтение. 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит 

изучению родного языка. На изучение русского языка в  1 – 4 классах отводится  4 часа в 

неделю. Увеличение учебных часов проводится в пределах максимально допустимой нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями (СанПиН 2.4.2.2821-

10, раздел X, таблица № 3 «Гигиенические требования к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки»). 

Программа по литературному чтению для младших школьников ориентирована на 

формирование и развитие у детей  речевых навыков, главным из которых является навык 

чтения. В 1– 3 х классах на уроки литературного чтения отводится по 4 часа в неделю, в 4х- 3 

часа в неделю. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Образовательная область  представлена предметами родной язык и литературное чтение на 

родном языке. Данные предметы на ступени начального общего образования изучаются во 2,3 

классах в количестве 0,5 ч. в каждом. 

Иностранный язык  

В начальной школе учащиеся изучают иностранный язык 2, 3, 4 классы. 

Количество часов, выделяемых на изучение предмета «иностранный язык» во 2-4 классах, 

определяется на базовом уровне  по 2 часа в неделю.  

Математика и информатика 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

математика. Основными задачами реализации содержания являются: развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения. 

Предмет математика изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю. 

Обществознание и естествознание 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

окружающий мир с учебной нагрузкой 2 часа в неделю. Эта система обеспечивает 

ознакомление младших школьников с окружающим миром, их естественнонаучное и 

экологическое образование. 

Основы религиозной культуры и светской этики 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
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светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской 

Федерации от 02 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632), письмо 

Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761. 

В 4 классах вводится предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в 

неделю. Один  модуль по выбору «Основы светской этики», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы православной культуры». 

Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе с учебной нагрузкой 

3 часа в неделю. Увеличение учебных часов проводится в пределах максимально допустимой 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  

Искусство 

В учебном плане  данная образовательная область представлена следующими предметами: 

«Изобразительное искусство»  - по 1 часу в неделю. Данный курс направлен на развитие у 

учащихся творческого мышления через раскрытие его творческой индивидуальности. 

«Музыка» - по 1 часу в неделю. 

Технология 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» - 1-4-

х классах по 1 часу в неделю. Изучение «Технологии» способствует формированию опыта как 

основы обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формированию первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

 В часть учебного плана,  формируемую участниками образовательных отношений, с 

учетом образовательных потребностей обучающихся включены предметные курсы: 

- «В мире книг»; 

- «Математика и конструирование»; 

- «Занимательный русский язык»; 

- «Занимательная математика»; 

- «Занимательная грамматика». 

Формы промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проходит в форме четвертной и годовой 

аттестаций. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с расписанием, 

утвержденным руководителем ОУ, за две недели до окончания четверти/года. 

 

Учебный план (недельный) начальное общее образование ФГОС НОО (5-дневная 

неделя) 

Предметные области  

 

 

Учебные  

предметы 

                      Классы 

Количество часов в неделю Всего  

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - 0,5 0,5 - 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- 0,5 0,5 - 1 

Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2 6 

Математика  Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и Окружающий мир 2 2 2 2 8 
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естествознание 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур 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 

Физическое культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

 Итого: 20 23 23 22 88 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1 1 1 3 

Аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

недели 

20 24 24 23 91 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной недели 

20 26 26 26 98 

 

3.2.   План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

- план организации деятельности ученических сообществ, в том числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы основной школы); 

- план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

-план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, педагогов-психологов); 

-план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты учащихся);  

  - план воспитательных мероприятий.  

 Внеурочная деятельность МБОУ «Новобурановская  СОШ» реализуется по следующим 

направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

 Для реализации учебного плана внеурочной деятельности в школе используются 

следующие виды внеурочной деятельности: 

• игровая деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• проблемно-ценностное общение; 

• коллективная проектная деятельность; 
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• художественное творчество; 

• трудовая деятельность; 

• спортивно-оздоровительная деятельность 

Формы работы по направлениям 

 Духовно – нравственное направление 

Ведущие формы деятельности: 

- образовательные и краеведческие экскурсии; 

- туристические походы; 

- классные часы на изучение правовых норм государства, законов; 

- КТД, праздники, викторины, познавательные игры; 

- смотры-конкурсы, выставки; 

- исследовательская деятельность; 

- работа школьного музея; 

- этические беседы, уроки мужества, встречи с тружениками тыла, вдовами ветеранов. 

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. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Ведущие формы деятельности: 

- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 

школьные спортивные турниры, соревнования, кроссы, Дни Здоровья; 

- физкультминутки на уроках, организация подвижных  перемен; 

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

- оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми; 

- тематические беседы, беседы – встречи с  медицинскими работниками;  

- интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты; 

- поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, 

демонстрация спортивных достижений учащихся класса; 

- агитация и запись учащихся класса в спортивные секции. 

Общекультурное направление 

Ведущие формы деятельности: 

- концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

- кружки художественного творчества; 

- художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе; 

- оформление школы и классных комнат; 

Социальное направление 

Ведущие формы деятельности: 

- участие в социальном проектировании; 

- 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  «Ветеран живѐт рядом», «Поздравительная открытка». 

 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 
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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. 

     В  МБОУ «Новобурановская СОШ»,  в результате анализа условий и средств ОУ, изучения 

запросов родителей и учащихся, используется модель внеурочной деятельности -  

оптимизационная модель, 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, старшая вожатая, педагог – психолог, 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, - организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса, в том числе, через органы самоуправления, 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью детей 

оформляется следующим образом: 

- утверждѐнная программа внеурочной деятельности, 

- оформленный журнал посещаемости. 

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   МБОУ  «Новобурановская средняя 

общеобразовательная школа»  

Направления Название курса Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Духовно-нравственное «В гостях у сказки» 

«Мастерская общения» 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Развитие познавательных 

способностей» 

 «Юным умникам и умницам» 

1 1 1 1 

Социальное «Финансовая грамотность» 

«Учусь создавать проект» 

1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное  

«Крепыши» 

«Разговор о правильном питании»  

1 1 1 1 

Общекультурное «Волшебный мир оригами» 

«Юный художник» 

«Кукольный театр» 

1 1 1 1 
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Итого в неделю  5 5 5 5 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

 Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия. 

   Для организации внеурочной деятельности школа располагает  спортивным залам со 

спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальной техникой, библиотекой, 

спортивной площадкой,  столовой, в которой будет организовано питание. 

 Школа располагает кабинетами, оборудованным компьютерной техникой, 

подключенным к локальной сети Интернет. 

 Условия организации внеурочной деятельности: 

• используются программы внеурочной деятельности. 

• для реализации программ внеурочной деятельности ОУ укомплектовано необходимыми 

педагогическими кадрами. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

 В ходе реализации внеурочной деятельности необходимо достичь следующих 

результатов: 

 развитие индивидуальности каждого ребѐнка 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 селу, 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, ценностно-смысловые установки 

выпускников школы, 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. 

3.3. Календарный учебный график 
 Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

Даты начала и окончания учебного года 
Учебный год начинается не ранее 1 сентября текущего календарного года. Окончание 

учебного года в 1  классе  не позднее 25 мая текущего календарного года, во 2 – 4 классах – не 

позднее 31 мая текущего календарного года.  

Продолжительность учебного года, четвертей   
1 класс — 33 недели,  2 – 4 классы  не менее 34 недель. 
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Четверть  Продолжительность  Дата начала и конца четверти 

конкретизируется в 

календарном учебном 

графике на текущий учебный 

год 

1 четверть Не менее 8 учебных недель 

2 четверть Не менее 8 учебных недель 

3 четверть Не менее 11 учебных недель 

4 четверть Не менее 7 учебных недель 

 

Сроки и продолжительность каникул  

Осенние: четвертая неделя 

октября -первая неделя ноября 

 

Не менее 30 дней 

Дата начала и конца  каникул 

конкретизируется в 

календарном учебном графике 

на текущий учебный год 
Зимние: четвертая неделя декабря- 

вторая неделя января 

Весенние: четвертая неделя марта- 

первая неделя апреля 

Летние: четвертая неделя мая -

первая неделя сентября 

Не менее 8 недель 

 

Внеурочные занятия проводятся не ранее чем через  40 минут  после последнего  урока  

обязательных занятий согласно утвержденному расписанию. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Новобурановская СОШ»» 

промежуточная аттестация проводится в форме четвертной и годовой аттестаций в последние 

две  недели четверти / года. 

3.4. Система условий реализации ООП НОО 
    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 «Новобурановская средняя общеобразовательная школа», 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 образовательного процесса в начальном общем образовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

 В соответствии с требованиями Стандарта раздел образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения, характеризующий систему условий, 

содержит: 

1. описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

5. систему оценки условий. 

 В целях обеспечения реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования в МБОУ «Новобурановская СОШ» для участников образовательных 

отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 
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 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы начального 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также 

в формировании и реализации индивидуальных учебных планов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой организации МБОУ «Новобурановская СОШ» и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды с.Новобураново Усть-Калманского района для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления МБОУ «Новобурановская СОШ» с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 Система условий реализации основной образовательной программы базируется на 

результатах проведѐнной 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 

учѐтом 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 программы. 
 МБОУ «Новобурановская СОШ»  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных образовательной программой НОО 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

  МБОУ «Новобурановская СОШ» полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами, вспомогательным персоналом, работниками пищеблока. В 1 – 4 классах работают 

учителя начальных классов, учителя предметники (физическая культура, иностранный  язык). 

Все они являются основными работниками образовательного учреждения.  

 Учителя имеют I и высшую  квалификационную категории, необходимые для решения 

задач, определѐнных ООП НОО и  удовлетворяющие требованиям   к квалификации.  

Требования к квалификации.  
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Директор Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Руководитель муниципального образования».  

Учитель 

 

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. 

 Реализация задач повышения квалификация осуществляется через курсы повышения 

квалификации, систему методической работы, включающей конференции, семинары, мастер-

классы, круглые столы, заседания методических объединений учителей, участие педагогов в 

разработке ООП.   

 Аттестация педагогических работников является обязательной и добровольной. 

Проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников  занимаемым 

должностям и в целях установления квалификационной категории один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности соответствующими аттестационными 

комиссиями.    

 Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения. 

  Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Организация методической работы 

- Участие в семинарах: «Оценка образовательных результатов обучающихся начальной 

школы в соответствии с требованиями ФГОС»; 

- «Повышение уровня профессионального мастерства  и развитие профессиональной 

компетентности педагога  как фактор повышения качества образования в условиях реализации 

ФГОС» 

- Структура урока  в рамках системно-деятельностного подхода; 

- Организация внеурочной деятельности. 

- Участие в работе «проблемных групп» по реализации ФГОС НОО. 

- Участие в семинарах по темам: «Преподавание отдельных учебных предметов в 

соответствии с ФГОС НОО». 

- Семинар «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках и во внеурочной 

деятельности». 

- Семинар «Преемственность дошкольного и НОО в условиях вариативности 

образовательных систем и программ». 

- Оформление и пополнение рубрики сайта школы «ФГОС начального общего образования». 

- Родительское собрание с родителями будущих первоклассников: «Организация учебной и 

внеурочной деятельности первоклассника в условиях ФГОС НОО». 

 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональных обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 Администрация и учителя школы принимают участие в конференциях, семинарах, 

конкурсах, показывают мастер-классы, дают открытые уроки, посещают уроки других 

учителей школы, района. 
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3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 
 МБОУ «Новобурановская средняя общеобразовательная школа» создает в 

образовательном учреждении психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

    Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется классным руководителем, 

педагогом-психологом, ПМПк. 

 Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО: создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для развития личности учащихся и их успешного 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:  

• систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения.  

• формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

• создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  

 Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

1. Диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

2. Диагностико-коррекционная (развивающая) работа — выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

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); разработка рекомендаций. 

3. Консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем, классным 

руководителем с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения;  

4. 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. 

5. Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

6. 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; предупреждение 

возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную ступень. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

1. сохранение и укрепление психологического здоровья;  

2. мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

3. формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

4. развитие экологической культуры;  

5. выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

6. формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
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7. поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

8. выявление и поддержка одарѐнных детей.  

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают:  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса между 

дошкольным образовательным учреждением и школой;  

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 •формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех субъектов 

образовательного процесса;  

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.  

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. Он начинается с февраля одновременно с 

записью детей в школу и заканчивается в начале сентября. В рамках этого этапа 

предполагается:  

1. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ 

повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации 

последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. Индивидуальные 

консультации проводятся для родителей, чьи дети имеют низкий уровень сформированности 

универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе.  

2. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе 

общий ознакомительный характер.  

II 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 школьников, 

выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения.  

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа проводится, 

как правило, психологом, воспитателями, педагогами во внеурочное время.  

5. 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.  

6. 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. 

 III 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 
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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.  

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  

Психолого-педагогические компетентности педагога, обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

Компетентности 

I. Личностные качества 

 Вера в силы и 

возможности 

Обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности учащихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности 

учащихся снимает обвинительную 

позицию в отношении учащегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

— умение создавать ситуацию 

успеха для учащихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого учащегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты. 

 Интерес к 

внутреннему 

миру учащихся 

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

учащихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащегося, отражающую 

разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми 

он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

 Открытость к 

принятию 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

— убеждѐнность, что истина 

можетбыть не одна; 
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других позиций, 

точек зрения 

(неидеоло- 

гизированное 

мышление 

педагога) 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания учащегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— интерес к мнениям и 

позициямдругих; 

— учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания учащихся 

 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

учащихся 

— ориентация в основных 

сферах 

материальной и духовной 

жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов молодѐжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

 Эмоциональная 

Устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в  

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки учащихся 

— в трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐнных  

ситуаций 

 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

Себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность. 

— осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

Самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание в 

учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит учащегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

— знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором 

способов перевода темы в 

задачу 

 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

— знание возрастных 

особенностей учащихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 
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индивидуальным 

особенностям 

учащихся 

успешностью 

III. Мотивация учебной деятельности 

 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

учащемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания учащимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными 

методами 

оценивания и их применение 

 Умение 

превращать 

учебную задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— знание интересов учащихся, 

ихвнутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материала 

в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— знание генезиса 

формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач 

 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования умений, 

предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— знание нормативных 

методов иметодик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов. 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий;  

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 
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 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. 

Служит условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик учащихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и 

их учѐт в своей деятельности 

 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

— профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно- 

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

Решений 

 Умение 

разработать 

учебную 

программу, 

выбрать УМК 

Умение разработать учебную 

программу является базовым в 

системе профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

учебные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

—знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

—наличие персонально 

разработанных учебных 

программ: 

характеристика этих программ 

посодержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на 

которойдолжны 

реализовываться программы; 

по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 
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Учебные программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке 

учебных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития учащихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

учебных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

учащихся 

—обоснованность 

используемых 

программ; 

—участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

—знание учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

—обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

—как установить дисциплину; 

—как мотивировать 

академическую активность; 

—как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

—как обеспечить понимание и т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так 

и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

—знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

—владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

—владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

—знание критериев достижения 

цели; 

—знание нетипичных 

конфликтныхситуаций; 

—примеры разрешения 

конкретныхпедагогических 

ситуаций; 

—развитость педагогического 

Мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

 Компетентность 

в установлении 

субъект- 

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

—знание особенностей 

учащихся; 

—компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

—методическая 

компетентность; 

—готовность к сотрудничеству 
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помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. 

Этого понимания можно достичь 

путѐм включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или 

умений и путѐм демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

—знание того, что знают и 

понимают ученики; 

—свободное владение 

изучаемымматериалом; 

—осознанное включение 

нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний 

обучающихся; 

—демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

—опора на чувственное 

восприятие 

 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия для 

формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие учащегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

—знание функций 

педагогическойоценки; 

—знание видов педагогической 

оценки; 

—знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

—владение методами  

педагогического оценивания; 

—умение продемонстрировать 

этиметоды на конкретных 

примерах; 

—умение перейти от  

педагогического 

оценивания к самооценке 

 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно- воспитательного процесса 

—знание современных средств 

и 

методов построения 

образовательного процесса; 

—умение использовать 

средства иметоды обучения, 

адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности учащихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

—умение обосновать 

выбранные 

методы и средства обучения 

 Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися системой 

интеллектуальных операций 

—знание системы 

интеллектуальных операций; 

—владение интеллектуальными 

операциями; 

—умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

—умение организовать  
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использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

Результатом психолого-педагогического сопровождения является успешная адаптация 

учащихся к школьной жизни, развитие эмоциональной регуляции поведения учащихся, 

снижение тревожности и страхов, повышение уверенности в себе. 

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. Объѐм 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 объѐмов 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 расчѐте 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 МБОУ «Новобурановская средняя 

общеобразовательная школа» осуществляется в пределах объема финансовых средств, 

предоставляемых Школе на текущий финансовый год за счет субвенции из краевого бюджета 

в соответствии с количеством обучающихся, нормативами расходов по заработной плате на 

одного обучающегося, получающего образование по образовательным программам 

дошкольного образования, образовательным программам начального общего образования, 

образовательным программам основного общего образования, образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденными законом Алтайского края о краевом бюджете, 

с применением районного коэффициента, коэффициентов  удорожания образовательной 

услуги по видам классов и формам обучения, поправочных коэффициентов для данной 

Школы, утвержденных постановлением. 

 При формировании фонда оплаты труда малокомплектного общеобразовательного 

учреждения учитываются дополнительные расходы на малокомплектность, рассчитанные в 

пределах субвенции из краевого бюджета.  

3.4.4. Материально-технические        условия        реализации основной 

образовательной программы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-бытовых условий; 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской ; 

- пожарной и электробезопасности; 
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- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; 

- использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с 

учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, созданы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 
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Однако для реализации учебной и внеурочной деятельности школе необходимы: 

• лаборатории и мастерские; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой,  изобразительным 

искусством; 

лингафонные кабинеты; 

• спортивный комплекс, зал, бассейн, стадион, спортивные площадки, тир, оснащенный 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием.

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

-  создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет и др.);  

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.);наблюдения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

-   физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

-   работы школьного сайта; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации ООП НОО составляют: 

1. Учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, 

другая форма занятий): 
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- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи и т.д.); 

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

- технические средства обучения (интерактивная доска, DVD, видеомагнитофон, телевизор, 

мультимедийный проектор и т.д.); 

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.); 

- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр); 

- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, и т.д.); 

2. Оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.); 

Обучение в начальной школе проходит в двух кабинетах. Площадь кабинетов 

соответствует санитарным нормам S=54-56 м.кв. Учебное пространство обоих кабинетов 

обеспечено следующим оборудованием: 

- водонагревателями, раковинами;  

- двуместными ученическими столами с комплектом стульев; 

- учительскими столами; 

-  автоматизированное рабочее место учителя (АРМ: компьютер, МФУ, проектор, экран); 

- интерактивная доска, ноутбук, принтер. 

- шкафами для хранения учебников, дидактических материалов, пособий  и т.п.; 

- настенными досками для вывешивания иллюстративного материала; 

- центральной доской для работы учащихся; 

- софитами над школьными досками. 

Материально-технические ресурсы учебных кабинетов начальных классов 

№п/п Материально-технические ресурсы 

Учебное оборудование 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1.  Раздаточный материал к коллекции образцов бумаги и картона. 

2.  Раздаточный материал «Единицы, десятки» 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

3.  АРМ 

4.  Ноутбук 

5.  Звуковые колонки 

6.  Интерактивная доска 

7.  Медиапроектор стационарный подвесной 

8.  Видео-и аудиоматериалы по предметам 

Демонстрационные пособия 

9.  Набор таблиц по окружающему миру 

10.  Таблицы по ПДД 

11.  Карты:  

1. Карта полушарий. 

2. Физическая карта России. 

3. Карта природных зон России. 

Политическая карта Евразии. 

12.  Модель-аппликация «Природные зоны России». 

13.  Набор объѐмных геометрических фигур 

14.  Модель часов 

15.  Набор таблиц по математике, 1-4 классы 

16.  Комплект «Доли и дроби» 

17.  Таблица разрядов по математике 

18.  Пособие для 1 класса «Наблюдай, сравнивай, считай». 

19.  Касса букв 
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20.  Наборное полотно 

21.  Таблицы по обучению грамоте 

22.  Картинный словарь 

23.  Набор таблиц по русскому языку, 1-4 классы 

24.  Таблица «Алфавит» 

25.  Таблица «Компоненты арифметических действий» 

26.  Таблица «Город букв» 

27.  Демонстрационная  числовая  линейка 

Игры и игрушки 

28.  Игра настольная «Профессии» 

29.  Игра настольная «ПДД» 

30.  Игра настольная «Овощи, фрукты, ягоды» 

31.  Шашки 

Натуральные объекты 

32.  Коллекция «Хлопок» 

33.  Коллекция «Шерсть». 

34.  Коллекция «Лѐн» (мал.). 

35.  Коллекция «Известняки» 

36.  Коллекция «Гранит и еѐ составные». 

37.  Коллекция «Полезных ископаемых». 

38.  Набор муляжей фруктов. 

39.  Набор муляжей плодовых тел и съедобных и ядовитых грибов 

40.  Гербарий  

41.  Набор семян к гербарию 

42.  Коллекция «Строительные материалы». 

43.  Коллекция образцов бумаги и картона 

44.  Коллекция промышленных образцов тканей ниток 

45.  Коллекция «Лѐн» (большая). 

46.  Коллекция «Хлопок и продукты его переработки». 

47.  Коллекция «Торф». 

48.  Коллекция «Шѐлк». 

49.  Нефть 

50.  Воронка с ситечком 

51.  Глобус 

52.  Лупа 

53.  Компас 

Оснащение учебных кабинетов 

Мебель 

54.  Ученический стол 

55.  Ученический стул 

56.  Тумба 

57.  «Конторка» 

58.  Компьютерный стол 

59.  Шкаф 

60.  Стол учительский 

61.  Стул учительский 

Инвентарь для занятий физической культурой 

62.  Кольцо баскетбольное 

63.  Мяч баскетбольный № 6 

64.  Мяч баскетбольный № 5 

65.  Сетка волейбольная 

66.  Мяч волейбольный 
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67.  Граната спортивная 0,7 

68.  Граната спортивная 0,5 

69.  Мяч для метания 150 гр. 

70.  Планка для прыжков в высоту 

71.  Мяч футбольный 

72.  Мост гимнастический подкидной 

73.  Обруч гимнастический 

74.  Гантели 

75.  Насос универсальный 

76.  Канат для лазания 

77.  Скакалка гимнастическая 

78.  Конус 

79.  Стол теннисный  

80.  Ракетка для настольного тенниса 

81.  Конь гимнастический 

82.  Перекладина навесная универсальная 

83.  Щит баскетбольный 

84.  Стойка для прыжков в высоту 

85.  Эстафетная палочка 

86.  Козел гимнастический переменной высоты 

87.  Мат гимнастический 

88.  Скамья гимнастическая твердая 

89.  Барьер легкоатлетический 

90.  Свисток  

91.  Лыжи (комплект) 

92.  Палка гимнастическая 

93.  Брусья гимнастические 

94.  Бревно гимнастическое 

95.  Стенка шведская 

96.  Эспандер кистевой 

97.  Эспандер плечевой 

98.  Коврик массажный резиновый 

99.  Мяч массажный большой 

100.  Колодки легкоатлетические  

Учебное помещение для младших школьников имеет достаточно места для 

организации деятельности учащихся на переменах и предоставляет возможность для 

удовлетворения двигательной активности младших школьников и осуществлении ими 

продуктивной внеучебной, в том числе игровой деятельности. 

Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении, которое 

закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом. Уроки иностранного 

языка проводятся в специализированном кабинете, уроки физической культуры – в 

спортивном зале. Независимо от вида учебного помещения его оснащение способствует 

решению задач основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. 

 МБОУ «Новобурановская СОШ» располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В 

области материально-технического обеспечения образовательной деятельности в школе 

оборудованы: 1 кабинет информатики, оборудован 1 спортивный зал, библиотека-медиатека,  

Интернет, создан официальный  сайт школы. 

 На территории школы имеются игровая площадка и площадка для занятий легкой 

атлетикой. На игровой  площадке  имеется: полоса препятствий, лесенка, лабиринт, стойка 

под штангу, перекладина. Используется стадион с.Новобураново, в зимнее время – каток, 
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горка. 

 Школьная столовая обеспечивает питание всех категорий обучающихся,  

т.ч.получающих социальную поддержку государства (обучающиеся из малообеспеченных 

семей; дети, оставшиеся без попечения родителей и др.). Все обучающиеся школы имеют 

возможность получать полноценный завтрак. 

 Для обеспечения безопасности учебного процесса в ОО имеется: «тревожная кнопка» 

(экстренная связь с вневедомственной охраной с.Усть-Калманка), АПС, средства 

пожаротушения. 

 Следовательно, материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Новобурановская 

СОШ» обеспечивают реализацию     индивидуальных     учебных     планов     обучающихся, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. 

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 создаѐт условия для развития информационной компетентности 

всех участников процесса. 

 Информация, предназначенная для сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

начальных классах, сосредоточена на основных виртуальных отделах: 

1) Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с образовательной 

деятельностью начальной школы и еѐ главными мероприятиями. 

    Для обеспечения информационного сопровождения образовательного процесса 

начального 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 объѐме располагает справочными, научно-популярными и периодическими 

изданиями. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования (Общий фонд — 8302 шт., учебники – 1745 комплектов;  художественная 

литература - 4180 шт.; педагогическая литература — 112 шт.; справочная литература - 253 

шт.; электронные издания - 100 шт.) 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее 

место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  Целевая ориентированность данного ресурса заключается в 

том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных результатов 

образования в начальной школе информационно-методические условия образовательного 

процесса, означающие наличие информационно-методической развивающей образовательной 

среды на основе системно-деятельностного подхода. 

 Компьютерная зона - оснащена 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. 

     Компьютерная зона – компьютерный кабинет с выходом в интернет, скорость которого 

составляет 2Гб. Здесь проводятся дополнительные занятия и внеклассные мероприятия  

младших школьников. 

     Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого,  

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
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информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, Базисный учебный план, 

примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная программа ОУ, 

программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 

обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного 

процесса и т.д.); 

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

учащихся (обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.; 

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и 

т.д.)  

- Содержание. учебно-методического обеспечения ООП НОО 

Предмет кла

сс 

Название 

программы, автор, 

год издания 

Учебники Методическая литература Контрольно – 

оценочный 

материал 

Русский 

язык 

1 Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России» 1-4 класс, 

авторы В. П. 

Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Бойкина, М. Н. 

Дементьева, Н. А. 

Стефаненко, Н. А. 

Федосова, 

Москва, 

Просвещение, 

2015 год 

 

В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий. 

Русский язык: 

учебник 1 класс 

–М. 

Просвещение, 

2015 г. 

 

 В. П. Канакина. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. М. 

Просвещение, 2013г 

Горецкий В. Г., 

Белянкова Н. М. 

Обучение грамоте. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 1 класс. М. 

Просвещение, 2013г 

И. А. Бубнова и др. 

Поурочные разработки 

(технологические карты 

уроков) 1 кл. Русский 

язык (к учебнику В. П. 

Канакиной), М. 

Просвещение, 2013г  

1.В. П. 

Канакина, Г. С. 

Щѐголева 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ 1- 2 

класс М.  

2.В. П. 

Канакина, Г. С. 

Щѐголева 

Сборник 

диктантов и 

самостоятельн

ых  работ 1- 4 

класс,2014г 

 

2 Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России» 1-4 класс, 

авторы В. П. 

Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Бойкина, М. Н. 

Дементьева, Н. А. 

Стефаненко, Н. А. 

Федосова, 

Москва, 

Русский язык. 

Учебник.  2 

класс. В.П. 

Канакина, В.Г. 

Горецкий, 

учебник для 

общеобразовател

ьных 

учреждений.  В 

двух частях. 

Москва: 

Просвещение, 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками в 2-х частях 

«Русский язык» Автор: 

В.П. Канакина, Г.Н. 

Манасова, Москва: 

Просвещение, 2017 год. 

1. В. П. 

Канакина, Г. С. 

Щѐголева 

Сборник 

диктантов и 

самостоятельн

ых  работ 1- 4 

класс, 2014г 

2.В. П. 

Канакина, Г. С. 

Щѐголева 

Сборник 
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Просвещение, 

2015 год 

2012 год 

 

диктантов и 

творческих 

работ 1- 2 

класс М. 

Просвещение, 

2016 

3 Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России» 1-4 класс, 

авторы В. П. 

Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Бойкина, М. Н. 

Дементьева, Н. А. 

Стефаненко, Н. А. 

Федосова, 

Москва, 

Просвещение, 

2015 год 

 

В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий. 

Русский язык: 

учебник  

3  класс –М. 

Просвещение, 

2015 г. 

 

1.В.П. Канакина Русский 

язык.  Методическое 

пособие с поурочными 

разработками  

3 класс. М.: 

Просвещение, 

2012  

2.И. А. Бубнова и др. 

Поурочные разработки 

(технологические карты 

уроков) 3 кл Русский 

язык (к учебнику В. П. 

Канакиной), М. 

Просвещение,  2015г 

 

1.В. П. 

Канакина, Г. С. 

Щѐголева 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ 3- 4 

класс М. 

Просвещение,  

2014 г 

2.В. П. 

Канакина, Г. С. 

Щѐголева 

Сборник 

диктантов и 

самостоятельн

ых работ  

1- 4 класс, М.: 

Просвещение,2

014г 

4 Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

России» 1-4 класс, 

авторы В. П. 

Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Бойкина, М. Н. 

Дементьева, Н. А. 

Стефаненко, Н. А. 

Федосова, 

Москва, 

Просвещение, 

2015 год 

Русский язык: 4 

класс, В.П. 

Канакина, В.Г. 

Горецкий, 

учебник для 

общеобразовател

ьных 

учреждений.  В 

двух частях. 

Москва: 

Просвещение, 

2013 год 

 

1. Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 

4класс.Автор:В.П. 

Канакина, Москва: 

Просвещение. 2019год.  

2.И. А. Бубнова и др. 

Поурочные разработки 

(технологические карты 

уроков) 4 кл. Русский 

язык (к учебнику В. П. 

Канакиной), М. 

Просвещение 2014г. 

1. Русский 

язык. Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 3-4 

классы, Автор: 

Канакина В. П., 

Щѐголева Г. С.  

Москва: 

Просвещение, 

2017 год 

2.В. П. 

Канакина, Г. С. 

Щѐголева 

Сборник 

диктантов и 

самостоятельн

ых работ  

1-4 классы, 

2014г 

Литерату

рное 

чтение 

1 Авторская 

программа по 

литературному 

чтению 

Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

«Сборник 

рабочих 

программ 

«Школа России» 

1. Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В., 

Виноградская 

Л.А. 

Литературное 

чтение. 

Учебник с 

1.Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. «Обучение 

грамоте» 1 класс. 

Авторы: М.В. Бойкина, 

И.А. Бубнова, Т.Г. 

Галактионова и др. М.: 

Просвещение, 2013 г. 

2.Бойкина М. В., Илюшин 

Л. С., Галактионова Т. Г. 
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1-4 классы» – М.: 

Просвещение, 

2011. 

аудио 

приложением: 1 

класс, в 2 

частях: ч.1 и ч.2  

– М.: 

Просвещение, 

2013. 

2.Обучение 

грамоте, 

Горецкий В. Г.  

Азбука: 

Учебник: 1 

класс, в 2 частях: 

ч.1 и ч.2.-М. 

Просвещение, 

2011 г. 

и др. Литературное 

чтение. Поурочные 

разработки. 

Технологические карты 

уроков. 

М.,Просвещени,2012г 

3.Н. А. Стефаненко. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 

 1 кл. М., Просвещение, 

2019г. 

2 Авторская 

программа по 

литературному 

чтению 

Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

«Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 

классы» – М.: 

Просвещение, 

2011. 

1.Учебник 

«Литературное 

чтение» 2 класс 

в 2-х частях для 

общеобразовател

ьных 

учреждений , 

авторы Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова, 

Л.А.Виноградска

я,  М.В. Бойкина. 

Москва 

Просвещение, 

2013год. 

1.Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 2класс. 

М.В.Бойкина, 

Н.И.Роговцева. М.: 

Просвещение, 2017год. 

2.Методические 

рекомендации. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 

2класс 

Н.А.Стефаненко.Москва 

Просвещение, 2013г. 

 

3 Авторская 

программа по 

литературному 

чтению 

Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

«Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 

классы» – М.: 

Просвещение, 

2011. 

 

1.Учебник 

«Литературное 

чтение» 3 класс 

в 2-х частях для 

общеобразоват.у

чреждений , 

авторы Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова, 

Л.А.Виноградска

я,  М.В. Бойкина. 

М.: 

Просвещение,  

2013год. 

1.Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 3 класс. 

М.В.Бойкина, 

Н.И.Роговцева. М.: 

Просвещение, 2013г. 

2..Методические 

рекомендации. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений.  3 класс 

Н.А.Стефаненко. М.: 

Просвещение,  2012г. 

 

4 Авторская 

программа по 

литературному 

чтению по 

литературному 

чтению. 

Предметная линия 

учебников 

системы «Школа 

Учебник 

«Литературное 

чтение»  4 класс 

в 2-х частях , 

авторы 

Климанова, 

Горецкий, М.: 

Просвещение, 

2013 г. 

1.Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 4 класс. 

М.: Просвещение,  2018 г. 

2.Бойкина М. В., Илюшин 

Л. С. Галактионова Т. Г., 

Роговцева Н. 

И.Литературное чтение. 
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России». 1-4кл.: 

учебное пособие 

для общеобраз. 

организаций / 

Л.Ф.Климанова, 

М.В. Бойкина.-М.: 

Просвещение, 

2018г. 

 Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 4 класс. М.: 

Просвещение, 2018г 

Иностра

нный 

язык 

2 Н.Д. Гальскова, 

Н.И. Гез 

Немецкий язык. 2-

4 классы Серия 

«Deutsch‖ 

Программа для 

общеобраз. 

учрежд. М.: 

Дрофа, 2012г. 

 

Н.Д. Гальскова, 

Н.И. Гез 

Немецкий язык. 

2 класс Учебник  

для 

общеобразоват.о

рганиз. 13 

издание М.:  

Дрофа, 2012 

Аудиоприложен

ие к учебнику 

СД  Н.Д. 

Гальскова, Н.И. 

Гез. Немецкий 

язык 2 класс 

ООО Дрофа, 

2011г. 

Н.Д.Гальскова Книга для 

учителя. 2 класс М.: 

Просвещение, 2014 

 

3 Н.Д. Гальскова, 

Н.И. Гез. 

Немецкий язык. 2-

4 классы Серия 

«Deutsch‖ 

Программа для 

общеобраз. 

учрежд. М.: 

Дрофа,  2012г. 

Н.Д. Гальскова, 

Н.И. Гез. 

Немецкий язык. 

3 класс Учебник  

для 

общеобразоват.о

рганиз. 13 

издание М.:  

Дрофа,  2012 

Аудиоприложен

ие к учебнику 

СД  Н.Д. 

Гальскова, Н.И. 

Гез. Немецкий 

язык 3класс 

ООО Дрофа, 

2011г. 

Н.Д.Гальскова Книга для 

учителя. 3 класс М.: 

Просвещение, 2014 

 

4 Н.Д. Гальскова, 

Н.И. Гез. 

Немецкий язык. 2-

4 классы Серия 

«Deutsch‖ 

Программа для 

общеобраз. 

учрежд. 

М.:Дрофа,  2012г. 

 

Н.Д. Гальскова, 

Н.И. Гез 

Немецкий язык. 

4 класс Учебник  

для 

общеобразоват.о

рганиз. 13 

издание М.:  

Дрофа,  2012 

Аудиоприложен

ие к учебнику 

СД  Н.Д. 

Гальскова, Н.И. 

Гез. Немецкий 

Н.Д.Гальскова Книга для 

учителя. 4 класс М.: 

Просвещение, 2014 
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язык 4 класс 

ООО Дрофа,  

2011г. 

Математ

ика 

1 Авторская 

программа по 

математике. Моро 

М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., Волкова 

С.И., Степанова 

С.В. Сборник 

Рабочих программ 

«Школа 

России».1-4 

классы. М.: 

Просвещение, 

2011.    

1. М. И. Моро, 

М. А. Бантова. 

Математика  

1 класс. 

Учебник. В 2-х 

Ч.  М.: 

Просвещение, 

2012г. 

 

1 Будѐнная И. О., 

Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Математика. Поурочные 

разработки. 

Технологические карты 

уроков. 1 класс. М. 

Просвещение.2012 г. 

2.Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. В., 

Волкова С. И 

3.Методические 

рекомендации. 

Математика  1 кл.. М. 

Просвещение, 2016г 

1.С. И. 

Волкова. 

Контрольные 

работы 1-4 кл. 

М.: 

Просвещение,  

2015 г. 

2.Волкова С. И. 

Математика. 

Тесты.  

1 класс  

М.: 

Просвещение, 

2013 

 

2 Авторская 

программа по 

математике. Моро 

М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., Волкова 

С.И., Степанова 

С.В. Сборник 

Рабочих программ 

«Школа 

России».1-4 

классы. 

М.6Просвещение, 

2011.     

1.Учебник 

«Математика» 2 

класс в 2-х 

частях М.И. 

Моро , М.А. 

Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, 

С.И. Волкова , 

С.В. Степанова – 

М.: 

Просвещение, 

2011 г.    

1.Методические 

рекомендации. 

Математика. 2класс. 

Пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений Автор:/С.И. 

Волкова, С.В. Степанова, 

М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова.-М.: 

Просвещение, 2012г. 

 

1.Контрольные 

работы.  

1-4классы. 

Учебное 

пособие для 

общеобразов.о

рганизаций 

Автор:./С.И. 

Волкова, М.:  

Просвещение, 

2015г . 

2. Волкова  

С. И. 

Математика. 

Тесты. 2 класс 

М.: 

Просвещение, 

2017 г. 

3 Авторская 

программа по 

математике. Моро 

М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., Волкова 

С.И., Степанова 

С.В. Сборник 

Рабочих программ 

«Школа 

России».1-4 

классы. М.: 

Просвещение, 

2011.     

1.Учебник   

«Математика» 3 

класс в 2-х 

частях М.И. 

Моро,  С.И. 

Волкова , С.В. 

Степанова –М.: 

Просвещение,  

2012 г. 

1.С. И. Волкова, С. В. 

Степанова. Математика 3 

класс. Методические 

рекомендации. .  М.: 

Просвещение,  2012 г. 

2.С. И. Волкова 

Математика  Устные 

упражнения. 3 класс М.: 

Просвещение, 2017г 

3.Будѐнная И. О., 

Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Математика. Поурочные 

разработки. 

Технологические карты 

уроков. 3 класс М.: 

Просвещение, 2012 

1.С. И. 

Волкова. 

Математика 1- 

4 класс. 

Контрольные 

работы. М.: 

Просвещение, 

2015 г. 

 

 

 

 

 

4 Авторская 

программа по 

математике. Моро 

1.Учебник   

«Математика» 4 

класс в 2-х 

1.Буденная И. О., 

Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

1.Контрольные 

работы 1-4 

классы. Автор 
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М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., Волкова 

С.И., Степанова 

С.В. Сборник 

Рабочих программ 

«Школа 

России».1-4 

классы. М.: 

Просвещение, 

2011.        

 

частях  

М.И. Моро, 

С.И. Волкова, 

С.В. Степанова – 

М.: 

Просвещение,  

2012 г. 

 

Математика. Поурочные 

разработки. 

Технологические карты 

уроков. 4 класс. М.: 

Просвещение, 2014 г. 

2.Волкова С. И., 

Степанова С. В., Бантова 

М. А. и др. Математика. 

Методические 

рекомендации. 4 кл. 

Учебное пособие  для 

образовательных 

организаций. М.: 

Просвещение, 2019г 

С. И. Волкова–

М.: 

Просвещение,  

2015 г. 

 

Окружа

ющий 

мир 

1 Авторская 

программа по 

окружающему 

миру. Плешаков 

А.А. Сборник 

Рабочих программ 

«Школа 

России».1-4 

классы. М.: 

Просвещение, 

2011      

 

 

1.Плешаков А. 

А. Окружающий 

мир. 1 класс. 

Учебник. В 2-х 

ч. М.: 

Просвещение , 

2011 

 

1.Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 1 

класс. Методические 

рекомендации. М.: 

Просвещение,  2012 год 

2.Глаголева Ю. И., 

Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Окружающий мир. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 1 класс. М.: 

Просвещение, 2012 

Плешаков 

А.А.,  

 Гара Н. Н., 

Назарова З. Д. 

Окружающий 

мир. Тесты. 1 

класс     М.: 

Просвещение, 

2018  

2 Авторская 

программа по 

окружающему 

миру. Плешаков 

А.А. Сборник 

Рабочих программ 

«Школа 

России».1-4 

классы. М.: 

Просвещение, 

2011.     

 

1.Учебник 

«Окружающий 

мир» в 2-х 

частях, автор 

А.А. Плешаков, 

М.:  

Просвещение, 

2011 

 

1.Методические 

рекомендации. 

Окружающий мир 

А.А.Плешаков , 

А.Е.Соловьева. М.:  

Просвещение, 2012 

2.Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 2 класс 

Окружающий мир. Ю.И. 

Глаголева, Л.С.Илюшин, 

Т.Г. Галактионова, Р.И. 

Роговцева, М.: 

Просвещение, 2012 

Тесты. 

Окружающий 

мир.  

2 класс.  

А.А. Плешаков, 

Н.Н. Гара, З.Д. 

Назарова. М.: 

Просвещение,  

2016 . 

 

3 Авторская 

программа по 

окружающему 

миру. Плешаков 

А.А. Сборник 

Рабочих программ 

«Школа 

России».1-4 

классы. М.: 

Просвещение, 

2011.   

 

Плешаков А. А. 

Окружающий 

мир. 3 класс. 

Учебник В 2-х ч. 

М.: 

Просвещение,  

2012 год 

1.Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 3 

класс. Методические 

рекомендации. М.: 

Просвещение, 2012 

2.Глаголева Ю. И., 

Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Окружающий мир. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 3 класс. М.: 

Просвещение, 2013  

Плешаков А. 

А., Гара Н. Н., 

Назарова З. Д. 

Окружающий 

мир. Тесты.  

3 класс     М.: 

Просвещение,2

017  

4 Рабочая  

программа 

1.Учебник 

«Окружающий 

1.Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 4 

Окружающий 

мир. Тесты.  
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«Окружающий 

мир» 1-4 класс. 

Предметная линия 

учебников  

системы «Школа 

России», автор 

А.А.Плешаков, 

М.: Просвещение,  

2014 

 

мир» в 2-х 

частях. А.А. 

Плешаков, М.:  

Просвещение,  

2013 

 

класс. Методические 

рекомендации. М.: 

Просвещение, 2019  

2.Глаголева Ю. И., 

Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Окружающий мир. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 4 класс. М.: 

Просвещение, 2012 

 4 класс. А.А. 

Плешаков, 

Н.Н. Гара, З.Д. 

Назарова, М.:  

Просвещение, 

2017  

 

Технолог

ия 

1 Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология. 

Рабочие 

программы. 1-4 

классы. М.: 

Просвещение,  

2011 

 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В, 

Фрейтаг И.П. 

Технология.  

Учебник.  

1 класс. 

М.Просвещение, 

2013г.  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Технология». 

1,3класс (диск 

CD-ROM). 

Н.И. Роговцева. 

Методическое пособие  с 

поурочными 

разработками. 1 класс. 

М.: Просвещение, 2012 

 

 

2 Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология. 

Рабочие 

программы. 1-4 

классы. М.: 

Просвещение,  

2011 

1. Роговцева 

Н.И, Богданова 

Н.В, 

Добромыслова  

Н.В. Технология. 

Учебник для 

общеобр. 

учрежд.: 2 класс 

М.: 

Просвещение, 

2012  

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Технология». 

1,3класс (диск 

CD-ROM)  

Н.И. Роговцева. 

Методическое пособие  с 

поурочными 

разработками. 2 класс. 

М.: Просвещение, 2012 

 

 

3 Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология. 

Рабочие 

программы. 1-4 

классы. М.: 

Просвещение,  

2011 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В, 

Фрейтаг И.П. 

Технология.  

Учебник.          3 

класс. М.: 

Просвещение, 

2013 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Технология». 

1,3класс (диск 

CD-ROM)  

Н.И. Роговцева. 

Методическое пособие  с 

поурочными 

разработками.  

3 класс. М.: 

Просвещение, 2012 
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4 Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология. 

Рабочие 

программы. 1-4 

классы. М.: 

Просвещение,  

2011 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В, 

Фрейтаг И.П. 

Технология.  

Учебник.4 

класс. М.: 

Просвещение, 

2013г. 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Технология». 

1,3класс (диск 

CD-ROM)  

Н.И. Роговцева. 

Методическое пособие  с 

поурочными 

разработками. 

 4 класс. М.: 

Просвещение, 2012 

 

 

ОРКСЭ 

Основы 

православн

ой 

культуры 

4 Сборник рабочих 

программ, 4 класс 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики». 

А.Я. Данилюк, 

Т.В. Емельянова, 

О.Н. Марченко. 

М.: Просвещение, 

2014г. 

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России. 

Основы 

православной 

культуры: 

учебник для 4 

класса 

общеобразоват.  

учреждений 

/А.В. Кураев. М.: 

Просвещение, 

2012г 

Методическое пособие 

«Основы православной 

культуры» Г.А. 

Обернихина. 

М:Просвещение, 2014г. 

 

ОРКСЭ 

Основы 

светской 

этики 

4 Сборник рабочих 

программ, 4 класс 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики». 

А.Я. Данилюк, 

Т.В. Емельянова, 

О.Н. Марченко. 

М.: Просвещение, 

2014г. 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

светской этики. 

4 класс». 

Шемшурина 

А.И. 

М.:Просвещение 

Основы светской 

этики. Методическое 

пособие. 4 класс. 

Шемшурина А.И. 
М.: Просвещение 

 

ОРКСЭ 

Основы 

буддийской 

культуры 

4 Сборник рабочих 

программ, 4 класс 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики». 

А.Я. Данилюк, 

Т.В. Емельянова, 

О.Н. Марченко. 

М.: Просвещение, 

2014г. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

буддийской 

культуры. 4 

класс. 

Чимитдоржиев 

В.Л. М.: 

Просвещение 

Основы буддийской 

культуры. 

Методическое пособие. 

4 класс. 

Емельянова Т.В 

М.:. Просвещение 

 

ОРКСЭ 

Основы 

иудейской 

культуры 

4 Сборник рабочих 

программ, 4 

класс «Основы 

религиозных 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы иудейской 

культуры. Методическое 

пособие. 4 класс. 

Савченко К.В. 

 

http://catalog.prosv.ru/item/16236
http://catalog.prosv.ru/item/16236
http://catalog.prosv.ru/item/16236
http://catalog.prosv.ru/item/16217
http://catalog.prosv.ru/item/16217
http://catalog.prosv.ru/item/16217
http://catalog.prosv.ru/item/16217
http://catalog.prosv.ru/item/16218
http://catalog.prosv.ru/item/16218
http://catalog.prosv.ru/item/16218
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культур и 

светской этики». 

А.Я. Данилюк, 

Т.В. Емельянова, 

О.Н. Марченко. 

М.: 

Просвещение, 

2014г. 

Основы 

иудейской 

культуры. 4 

класс». 

Членов М.А., 

Миндрина Г.А, 

Глоцер А.В. 

М.: 

Просвещение 

М.: Просвещение 

 

 

ОРКСЭ 

Основы 

мировых 

религиозны

х культур 

4 Сборник рабочих 

программ, 4 класс 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики». 

А.Я. Данилюк, 

Т.В. Емельянова, 

О.Н. Марченко. 

М.: Просвещение, 

2014г. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур. 4 

класс». 

Беглов А.Л., 

Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и 

др.М.: 

Просвещение 

Основы мировых 

религиозных культур. 

Методическое пособие. 

4 класс. Мацыяка Е.В. 

М.: Просвещение 

 

 

ОРКСЭ 

Основы 

исламской  

культуры 

4 Сборник рабочих 

программ, 4 класс 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики». 

А.Я. Данилюк, 

Т.В. Емельянова, 

О.Н. Марченко. 

М.: Просвещение, 

2014г. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

исламской 

культуры. 4 

класс». 

Муртазин М.Ф, 

Латышина Д.И. 

М.: 

Просвещение 

Основы исламской 

культуры. 

Методическое пособие. 

4 класс. Латышина Д.И.  

М.: Просвещение 

 

 

Музыка 1 Рабочие 

программы. 

Музыка 1-4 

классы. 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина М.: 

Просвещение, 

2011 

Учебник 

«Музыка. 1 

класс»: Г.П. 

Сергеева, Е.Д. 

Критская,  Т.С. 

Шмагина.  М.: 

Просвещение, 

2012 

 

1.Критская Е. Д. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 1—4 классы / 

Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. 

— 4-е изд. — М.: 

Просвещение, 2012 

2.Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 

1 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / [сост. Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина]. — 4-е 

изд. — М. : Просвещение, 

2015 

 

2 Рабочие Учебник. 1.Критская Е. Д. Уроки  

http://catalog.prosv.ru/item/16210
http://catalog.prosv.ru/item/16210
http://catalog.prosv.ru/item/16210
http://catalog.prosv.ru/item/16210
http://catalog.prosv.ru/item/16218
http://catalog.prosv.ru/item/16218
http://catalog.prosv.ru/item/16218
http://catalog.prosv.ru/item/16218


 

382 

 

программы. 

Музыка 1-4 

классы. 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина М.:  

Просвещение, 

2011 

Музыка. 2 класс: 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская,  

Т.С. Шмагина.  

М.: 

Просвещение, 

2012г. 

 

музыки. Поурочные 

разработки. 1—4 классы / 

Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. 

— 4-е изд. — М. : 

Просвещение, 2015. — 

256 с. 

2.Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 

2 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / [сост. Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина]. — 4-е 

изд. — М. : Просвещение, 

2015. — 128 с. 

3 Рабочие 

программы. 

Музыка 1-4 

классы. 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина М.:  

Просвещение, 

2011 

Учебник 

Музыка. 3 класс: 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская,  

Т.С. Шмагина.  

М.: 

Просвещение, 

2012 

 

1.Критская Е. Д. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 1—4 классы / 

Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. 

— 4-е изд. — М. : 

Просвещение, 2015. — 

256 с. 

2.Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 

3 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / [сост. Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина]. — 4-е 

изд. — М. : Просвещение, 

2016. — 128 с. 

 

4 Рабочие 

программы. 

Музыка 1-4 

классы. 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина М.:  

Просвещение, 

2011 

Учебник 

Музыка. 4 класс: 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская,  

Т.С. Шмагина.  

М.: 

Просвещение, 

2013г. 

 

1.Критская Е. Д. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 1—4 классы / 

Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. 

— 4-е изд. — М. : 

Просвещение, 2015. — 

256 с. 

2.Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 

4 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / [сост. Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина]. — 4-е 

изд. — М. : Просвещение, 

2016. — 128 с. 

 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

1 Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная линия 

учебников под 

Л. А. Неменская 

«Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь» 

1класс.Учебник 

Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы. 
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редакцией Б. М. 

Неменского 1-4 

классы. М.: 

Просвещение,  

2011  

для общеобраз. 

школ. М.: 

Просвещение, 

2011  

Под редакцией Б. М. 

Неменского. М.: 

Просвещение,  2014  

2 Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского 1-4 

классы. М.: 

Просвещение, 

2011 г 

Е. И. Коротеева 

«Искусство и 

ты» 2 класс. 

Учебник для 

общеобразов.  

М.: 

Просвещение,  

2011 г. 

1.Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы. 

Под редакцией Б. М. 

Неменского. М.: 

Просвещение, 2014 г 

 

3 Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского 1-4 

классы. М.: 

Просвещение, 

2011 г 

Л. А. Неменская 

«Искусство 

вокруг нас» 

3класс. Учебник 

для общеобразов. 

школ. М.: 

Просвещение,  

2012г. 

 

Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы. 

Под редакцией Б. М. 

Неменского. М.: 

Просвещение, 2014 г 

 

 

 

4 Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского 1-4 

классы. М.: 

Просвещение, 

2011 г 

Л. А. Неменская 

«Каждый народ 

художник» 4 

класс. Учебник 

для 

общеобразовате

льных школ. М.: 

Просвещение, 

2014 г. 

1.Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и др. 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы. 

Под редакцией Б. М. 

Неменского. М.:  

Просвещение,  2015г 

 

2 С.П.Ломов, 

С.Е.Игнатьев, 

Н.В. 

Долгоаршинских 

и др. 

Изобразительное 

искусство. 1-4 кл. 

Рабочая 

программа для 

общеобраз. 

организаций М: 

Дрофа, 2012  

В.С. Кузин, Э.И. 

Кубышкина 

Изобразительно

е искусство  

2 класс. 

Учебник для 

общеобраз. 

организаций М.: 

Дрофа, 2012 

 

Н.В. Долгоаршанских  

Л.Н. Гриценко. 

Методическое пособие к 

учебнику В.С. Кузина, Э.. 

Кубышкиной 

Изобразительное 

искусство 2 класс М.: 

Дрофа,  2014г 

 

3 С.П.Ломов, 

С.Е.Игнатьев, 

Н.В. 

Долгоаршинских 

и др. 

Изобразительное 

В.С. Кузин, Э.И. 

Кубышкина 

Изобразительно

е искусство  

3 класс. 

Учебник для 

Н.В. Долгоаршанских 

Л.Н. Гриценко. 

Методическое пособие к 

учебнику В.С. Кузина, Э.. 

Кубышкиной 

Изобразительное 

 



 

384 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС; 

искусство. 1-4 кл. 

Рабочая 

программа для 

общеобраз. 

организаций М: 

Дрофа, 2012  

общеобраз. 

организаций М.: 

Дрофа, 2012 

 

искусство 3класс М.: 

Дрофа,  2014г 

4 С.П.Ломов, 

С.Е.Игнатьев, 

Н.В. 

Долгоаршинских 

и др. 

Изобразительное 

искусство. 1-4 кл. 

Рабочая 

программа для 

общеобраз. 

организаций М: 

Дрофа, 2012  

В.С. Кузин, Э.И. 

Кубышкина 

Изобразительно

е искусство  

4 класс. 

Учебник для 

общеобраз. 

организаций М.: 

Дрофа, 2012 

 

Н.В. 

ДолгоаршанскихЛ.Н. 

Гриценко. Методическое 

пособие к учебнику В.С. 

Кузина, Э.. Кубышкиной 

Изобразительное 

искусство 4 класс 

М.:Дрофа,  2014г 

 

Физичес

кая 

культура 

1 Рабочая 

программа по 

физической 

культуре  В. И. 

Ляха. 1-4 классы.     

М.: Просвещение, 

2014 г. 

Учебник В. И. 

Лях. Физическая 

культура 1-4 

класс. М.: 

Просвещение,  

2012 г. 

1.В.И. Лях. Физическая 

культура. Методические 

рекомендации  

1-4 классы М.: 

Просвещение, 2015 г. 

 

 

 

2 Рабочая 

программа по 

физической 

культуре  В. И. 

Ляха. 1-4 классы.  

М.: 

Просвещение,  

2014 г. 

 Учебник В. И. 

Лях. Физическая 

культура 1-4 

класс. М.: 

Просвещение,  

2012 г. 

В.И. Лях. Физическая 

культура. Методические 

рекомендации 

1-4 классы М.: 

Просвещение,  2015 г. 

 

 

 

3 Рабочая 

программа по 

физической 

культуре  В. И. 

Ляха. 1-4 классы.     

М.: Просвещение,  

2014 г. 

 Учебник В. И. 

Лях. Физическая 

культура 1-4 

класс. М.: 

Просвещение,  

2012 г. 

В.И. Лях. Физическая 

культура. Методические 

рекомендации  

1-4 классы М.: 

Просвещение, 2015 г. 

 

 

 

4 В. И. Лях 

Программа 

«Физическая 

культура» 1 – 4 

классы М.: 

Просвещение, 2014  

1.Учебник В. И. 

Лях. Физическая 

культура 1-4 класс. 

М.: Просвещение,  

2012  

 

В.И. Лях. Физическая 

культура. Методические 

рекомендации  

1-4 классы М.: 

Просвещение,  2015 

 

 

 



 

385 

 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 
Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО. 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами регионального, 

муниципального и школьного уровней. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО. 

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО в первом-четвертом классах. 
№п/п Мероприятия Сроки Ответственный Контрольные 

Мероприятия 

1. Организационное обеспечение 

1.1 Анализ деятельности учреждения по 

реализации ФГОС НОО в 1-4 классах  

Август Директор, 

ответственный 

за УР 

Методсовещание 

1.2 Подготовка самообследования, в том числе в 

части  

реализации  ФГОС НОО 

Апрель  Директор 

школы 

 

Отчет, 

размещенный 

на сайте школы 

2. Нормативно- методическое обеспечение 

2.1 Отслеживание и своевременное 

информирование педагогов об изменениях 

нормативно- правовых документов 

По 

необходи

мости 

Директор, 

ответственный 

за УР 

Информация 

для стендов и 

сайта школы, 
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федерального и регионального уровней совещаний. 

2.2 Анализ исполнения нормативных документов 

работниками: 

- Положение о портфолио 

ученика; 

- Положение о портфолио 

учителя; 

- Положение  о системе оценивания и оценки 

обучающихся; 

- Положение об осуществлении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

обучающихся; 

- должностные инструкции учителей 

начальных классов, заместителя директора по 

УР 

По 

необходи

мости 

Директор, 

ответственный 

за УР 

Аналитические 

справки, 

предложения 

по 

совершенствов 

анию 

содержания 

нормативных 

актов 

2.3 Внесение корректив в нормативно-правовые 

документы ОУ, с учетом изменений 

федерального и регионального уровней и 

ООП в части 1-4 классов. 

По 

необходи

мости 

 

Директор Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно- 

правовых 

документов в 

соответствии с 

Уставом школы 

2.4 Разработка рабочих программ для занятий 

внеурочной деятельностью. 

Июнь- 

август 

Учителя 

начальных 

классов 

Рабочие 

программы по 

внеурочной 

деятельности 

2.5 Разработка рабочих программ по учебным 

предметам на основе 

авторских программ, соответствующих 

новому  стандарту 

Июнь- 

август 

Учителя 

начальных 

классов 

Рабочие 

программы по 

учебным 

предметам 

деятельности 

2.6 Ознакомление с должностной инструкцией 

учителя начальных классов 

Июнь Директор 

школы 

Лист 

ознакомления 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1 Проверка обеспеченности учебниками 

обучающихся 1-4 классов 

До 

01.09. 

Библиотекарь, 

учителя 1-4  

классов 

Отчет 

3.2. Проверка обеспеченности учителей 1-4 

классов методическими рекомендациями и 

учебными пособиями по каждому УУД 

До 

01.09. 

 

ответственный 

за УР 

библиотекарь 

Аналитическая 

справка, 

предложения 

по закупке 

методической 

литературы 

3.3 Анализ материально- технической базы ОУ с 

учетом закупок  и необходимости 

обеспечения условий реализации ФГОС НОО: 

- количество и качество компьютерной и 

множительной техники, программного  

обеспечения в учебных кабинетах, 

библиотеке; 

- анализ работы Интернет- 

ресурсов; 

- условий для реализации внеурочной 

деятельности; 

- учебной и учебно- методической 

литературы. 

Октябрь- 

ноябрь 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

библиотекарь, 

учителя 1-4 

классов и 

будущего 1 

класса. 

База данных 

по 

материально- 

техническому 

обеспечению 

3.4 Подготовка к учебному году: 

- инвентаризация материально-технической 

базы на соответствие 

 

Март 

 

Директор, 

ответственный 

за УР 

Дополнение 

базы данных 

по 
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требованиям ООП ОУ ФГОС НОО в части 

будущих 1-4 классов; 

- составление проекта сметы и плана закупок  

- корректировка плана закупок и сметы  

 

 

 

 

Апрель-

май  

 

Май 

 

материально- 

техническому 

обеспечению ОУ, 

базы 

учебной и 

учебно- 

методической 

литературы ОУ, 

аналитическая 

справка, сметы 

и планы 

закупок 

3.5 Проведение тарификации педагогических 

работников на учебный год с учетом участия в 

процессе реализации ФГОС НОО 

Апрель 

(предвари

тельная) 

Август 

(основная) 

 

Директор 

школы 

Тарификация 

учебного года 

4. Кадровое обеспечение 

4.1 Утверждение штатного  

расписания и расстановка кадров  

Август  Директор 

школы 

Штатное 

расписание 

4.2 Анализ своевременного прохождения курсов 

повышения квалификации учителей 

начальных классов 

По 

необходи

мости 

 

ответственный 

за УР 

Аналитическая 

информация 

 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Организация работы учителей для 

родительской общественности на сайте 

школы, в личном пространстве учителя. 

Ежекварта 

льно 

Директор, 

ответственный 

за УР 

Статистика 

посещаемости 

сайта 

5.2 Сопровождение разделов 

(страничек) сайта ОУ 

- документы; 

- локальные акты ФГОС; 

- наши педагоги; 

- наши достижения; 

- внеурочная деятельность; 

- методическая копилка и 

т.д. 

В 

соответств

ие с 

регламенто

м и планом 

работы 

сайта ОУ 

(но не реже 

чем 2 раза в 

месяц) 

Директор, 

ответственный 

за сайт 

Обновленная 

на сайте 

информация, 

кол-во 

посещений 

5.3 Проведение родительских собраний для 

обучающихся 1 класса по темам: 

- УУД как основа результатов реализации 

ФГОС НОО. Роль 

родителей в формировании УУД у 

первоклассников. 

- Результаты диагностики готовности 

первоклассников к 

обучению в школе. 

Безотметочное обучение в контексте ФГОС 

НОО; 

- Итоги обучения по ФГОС НОО за первое 

полугодие и задачи на второе полугодие; 

- О мониторинге планируемых результатов 

обучения по ФГОС НОО в 1 классе; 

- Итоги обучения в 1-ом классе. Особенности 

обучения по ФГОС НОО во 2-4 классе (в т.ч. 

проведение опроса мнения родителей 

первоклассников о ФГОС НОО, выявление 

уровня их удовлетворенности результатами и 

условиями обучения). 

Проведение родительских собраний для 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Март  

 

 

Апрель- 

май  
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обучающихся 2-4 классов по темам: 

- УУД как основа результатов реализации 

ФГОС НОО. Роль 

родителей в формировании УУД у 

второклассников. 

- Итоги обучения по ФГОС НОО за первое 

полугодие и задачи на второе полугодие; 

-Проведение родительского собрания для 

родителей будущих первоклассников. 

 

Сентябрь 

 

 

 

Январь 

 

Май 

5.4 Индивидуальные консультации для родителей 

первоклассников 

В 

соответств

ии с 

расписани

ем 

Школьный 

психолог, 

учитель 1 

класса 

 

5.5 Размещение на сайте самообследования ОУ, 

включающего:  

- итоги реализации ФГОС НОО в  

учебном году и задачи на  

учебный год 

Апрель  

 

 

Директор Отчеты, 

размещенные 

на сайте 

5.6 Анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью изучения 

общественного мнения по вопросам ФГОС 

НОО 

Май  

 

Учителя 1-4 

классов,  

психолог 

Аналитическая 

справка, 

предложения в 

план-график 

реализации 

ФГОС НОО 

6. Методическое обеспечение 

6.1 Анализ методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Федерального мониторинга 

ФГОС НОО по всем предметам 1-4 классов 

(по каждому УУД с учетом выбранных УМК) 

Август 

 

Декабрь 

 

Библиотекарь, 

учителя 1-4 

Аналитич

еская 

справка 

 

6.2 Проведение методических дней (недель) в ОУ 

в течение учебного года: 

- формирование УУД: первый опыт (по 

предметно); 

- организация контроля и оценки на уроках; 

- роль внеурочной деятельности в 

формировании УУД; 

-возможности реализации элементов ФГОС 

НОО во всех классах начальной школы; 

- вопросы преемственности в подготовке 

будущих первоклассников к обучению по 

ФГОС НОО; 

- ИКТ в деятельности учителя начальных 

классов. 

В 

соответств

ии с 

планом 

МР 

учителя 1-4 

классов 

Обобщенн

ый 

опыт и 

методичес

кие 

рекоменда

ции 

для 

учителей 

школы, 

материалы 

для 

сайта и 

медиатеки

, 

материалы 

в 

методичес

кие 

сборники 

6.3 Организация индивидуального 

консультирования учителей 

Май 

 

Директор, 

ответственный за УР 

 

Объекты оценки качества образования 

№ 

п/п 

Объекты 

мониторинга 

Показатели Методы оценки Ответств

енный 

Сроки 

I. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1 Предметные 

результаты 

обучения  

Для каждого предмета учебного плана 

определяется: 

-доля неуспевающих,  

-доля обучающихся на «4» и «5»,  

Промежуточный и 

итоговый 

контроль 

Директор 

школы 

Конец 

четвер

ти  
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-средний процент выполнения заданий 

административных контрольных работ 

(для выпускников начальной школы  

формируется отдельная таблица с 

данными предметных результатов 

обучения для всех учеников). 

2 Метапредметн

ые результаты 

обучения  

Уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов в 

соответствии с перечнем из 

образовательной программы ОУ 

(высокий, средний, низкий). 

Сравнение с данными независимой 

диагностики. 

Промежуточный и 

итоговый 

контроль 

Классны

й 

руководи

тель 

Конец 

года 

3 Личностные 

результаты 

(мотивация, 

самооценка, 

нравственно-

этическая 

ориентация) 

Уровень сформированности 

планируемых личностных результатов 

в соответствии с перечнем из 

образовательной программы ОУ 

(высокий, средний, низкий). 

Сравнение с данными независимой 

диагностики. 

Мониторинговое 

исследование 

Классны

й 

руководи

тель 

Конец 

года 

4 Здоровье 

обучающихся  

Динамика в доле учащихся, имеющих 

отклонение в здоровье. 

Доля обучающихся, которые 

занимаются спортом. 

Процент пропусков уроков по болезни.  

Наблюдение Классны

й 

руководи

тель 

Конец 

четвер

ти 

5 Достижения 

обучающихся 

на конкурсах, 

соревнованиях

, олимпиадах 

Доля участвовавших в конкурсах, 

олимпиадах по предметам на уровне: 

школы, района, области, России, 

международном.        Доля победителей 

(призеров) на уровне: школы, района, 

области, России, международном 

Доля участвовавших в спортивных 

соревнованиях на уровне: школы, 

района, области, России Доля 

победителей спортивных соревнований 

на уровне: школы, района, области, 

России.  

Наблюдение Классны

й 

руководи

тель 

Конец 

учебно

го 

года 

6 Удовлетворѐн

ность 

родителей 

качеством 

образовательн

ых 

результатов 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по каждому предмету и 

отдельно в личностным и 

метапредметным результатам 

обучения.  

Анонимное 

анкетирование 

Классны

й 

руководи

тель 

Конец 

учебно

го 

года 

 II. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7 Рабочие 

учебные 

программы  

Соответствие авторским программам, 

реализующим ФГОС, локальным актам 

ОУ,  контингенту обучающихся. 

Соответствие Завуч по 

УР 

Июнь  

8 Реализация 

учебных 

планов и 

рабочих 

программ  

Выдача программного материала, в том 

числе практической части 

Соответствие  Завуч по 

УР 

Начал

о 

учебно

го 

года 

9 Урок в рамках 

ФГОС 

- взаимопосещение уроков учителями; 

-соответствие урока системно-

деятельностному подходу 

Анализ Завуч по 

УР 

В 

течени

е 

учебно

го 
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года 

10 Качество 

внеурочной 

деятельности 

(включая 

классное 

руководство); 

Доля родителей каждого класса, 

положительно высказавшихся по 

каждому предмету и отдельно о 

классном руководстве  

Анонимное 

анкетирование 

Завуч по 

УР 

В 

конце  

учебно

го 

года 

11 Удовлетворѐн

ность 

учеников и их 

родителей 

уроками и 

условиями в 

школе 

Доля учеников и их родителей (законных 

представителей) каждого класса, 

положительно высказавшихся по 

каждому предмету и отдельно о 

различных видах условий 

жизнедеятельности школы  

Анонимное 

анкетирование 

Завуч по 

УР 

Конец 

учебно

го 

года 

12 Качество 

коррекционно

й работы 

Динамика параметров, развиваемых у  

обучающихся с ОВЗ,  педагогами-

специалистами в режиме индивидуально-

групповой работы. 

 

Посещение 

занятий  

Школьны

й 

психолог 

Классны

й 

руководи

тели 

Конец 

четвер

ти 

Качество 

методического 

сопровождения 

образовательног

о процесса 

Динамика роста уровня 

профессиональной компетентности 

учителя. 

Анкетирование, 

анализ  

Отв. за УР 

Школьны

й 

психолог 

Директор 

школы 

Конец 

учебно

го 

года Аттестация педагогических кадров. 

Качество методической деятельности 

методических объединений ОО 

13 Качество деятельности социально-

психологической службы. 

Анализ 

психолого-

педагогической 

диагностики,   

изучение 

документации;  

соц.опрос, 

анкетирование. 

 III. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

14 Образовательн

ые  программы 

школы 

Реализация программ в соответствии   

ФГОС 

Выполнение 

образовательной 

программы и ее 

коррекция  

Админист

рация 

школы 

Конец 

учеб. 

года 

15 Материально-

техническое 

обеспечение 

-Соответствие материально-

технического обеспечения требованиям 

ФГОС 

-Удовлетворенность родителей 

Экспертиза, 

Анкетирование 

Директор 

школы 

Конец 

учеб. 

года 

16 Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

(включая 

средства ИКТ) 

-Соответствие информационно-

методических условий требованиям 

ФГОС 

-Удовлетворенность родителей 

Экспертиза, 

анкетирование 

Директор 

школы 

Конец 

учеб. 

года 

17 Санитарно-

гигиенические 

и эстетические 

условия 

Доля учеников и родителей, 

положительно высказавшихся о 

санитарно-гигиенических и 

эстетических условиях в школе 

Анонимное 

анкетирование 

Директор 

школы 

Конец 

учебно

го 

года 

18 Медицинское 

сопровождени
е и 

общественное 

Доля учеников и родителей, 

положительно высказавшихся о 
медицинском сопровождении и 

общественном питании 

Анонимное 

анкетирование 

Директор 

школы 

Конец 

учебно
го 

года 
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питание 

19 Психологичес

кий климат в 

образовательн

ом учрежден 

Доля учеников, родителей и педагогов, 

высказавшихся о психологическом 

климате (данные собираются по 

классам) 

Анонимное 

анкетирование 

Директор 

школы 

Конец 

учебно

го 

года 

20 Взаимодейств

ие с 

социальной 

сферой 

поселения 

Доля учеников, родителей и педагогов, 

положительно высказавшихся об 

уровне взаимодействия с социальной 

сферой поселения 

Анонимное 

анкетирование 

Директор 

школы 

Конец 

учебно

го 

года 

21 Кадровое 

обеспечение  

-Укомплектованность педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому из 

предметов учебного плана; 

-Доля педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную 

категорию; 

-Доля педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию; 

-Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации; 

-Доля педагогических работников, 

получивших поощрения в различных 

конкурсах, конференциях; 

-Доля педагогических работников, 

имеющих методические разработки, 

печатные работы, проводящих мастер-

классы 

Экспертиза Директор 

школы 

Конец 

учеб. 

года 

22 Общественно-

государственн

ое управление 

и 

стимулирован

ие качества 

образования.  

-Доля учеников, родителей и педагогов, 

положительно высказавшихся об 

уровне общественно-государственного 

управления в школе. 

-Доля обучающихся, участвующих в 

ученическом самоуправлении. 

-Доля родителей, участвующих в 

работе родительских комитетов 

Анонимное 

анкетирование, 

экспертиза 

Директор 

школы 

Конец 

учебно

го 

года 

23 Документообо

рот и 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

-Соответствие требованиям к 

документообороту. 

-Полнота нормативно-правового 

обеспечения 

Экспертиза Директор 

школы 

Конец 

учебно

го 

года 
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