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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

    Основная образовательная программа начального общего образования для 1-4-х  

классов МОУ «Сростинская СОШ» разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 08 

апреля 2015 года №1/15),  в соответствии с нормативно-правовой базой: 

• Закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373». 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 

года №2357 «О внесении изменений  в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 

1643 «О внесении изменений в приказ образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

2009 г.;  

• Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», принятые 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» от 26 августа 2010 года № 761н;  

• Письмо Администрации Алтайского края и Управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи 180110 №538; 

• Закон Алтайского края от 4 сентября 2013 г. N 56-ЗС "Об образовании в Алтайском 

крае"; 

• Устав МОУ «Сростинская СОШ»; 

• Комплексная программа развития Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Сростинская средняя общеобразовательная школа» на 2015-2020 гг. «Школа развития». 
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1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

      Данная программа  разработана с учётом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса, осуществляемого в МОУ «Сростинская СОШ»,  

отраженных в программе развития школы. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлена с привлечением органа самоуправления   (Управляющий совет), 

обеспечивающего государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

     Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное 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 возмож-

ностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выда-
ющиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обще-
ственно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-
ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной рабо-

ты; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населённого пункта, района, города). 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников  

образовательных отношений. 

 Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 

  Определены следующие принципы к формированию ООП НОО: 

Принцип гуманизации предполагает, что в основе образовательной деятельности явля- 

ется развитие личности ребенка. 

Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных программ, 

видов деятельности, режима занятий. 

Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на врожден- 

ные качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности. 

Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в 

системе базового и дополнительного образования. 

Принцип преемственности обеспечивает непрерывный характер образования. 

Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 

Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, корректировать 

действия участников образовательных отношений, осуществлять мониторинги и диаг 
ностики. 

Принцип вариативности позволяет менять содержание основных и дополнительных 

    Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ «Сростинская СОШ» формируется с учётом  

государственного заказа: 

 • создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии 

с федеральными государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности; 

социального заказа:  

• организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях; 

 • обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

• воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; • обеспечение 

досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития 

разнообразных способностей детей;  

• воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 
навыков здорового образа жизни. 

 заказа родителей: 

 • возможность получения качественного образования;  

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• сохранение здоровья учащихся. 

 Программа школы создана с учетом особенностей и традиций, предоставляющих 

большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности, в первую очередь, гуманитарной направленности. 
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    Основная образовательная  программа НОО обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МОУ «Сростинская СОШ» в соответствии с основными 

принципами государственной политики Российской Федерации в области образования: 

 – гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 – воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

– единство федерального, культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 – общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников;  

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для самореализации, 

творческого развития; 

 – формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 

 – 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;  

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент  Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

признание решающей роли содержания образования, 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 образования и воспитания и путей их достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
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обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

 Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.           

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:  

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 – с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 – с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 – с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

ружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

     В ООП НОО учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет) особенности:  

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 - развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает - формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

    Образовательная программа начального общего образования реализуется МОУ 

«Сростинская СОШ», как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации.  

      В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и организаций 

дополнительного образования. 

Программа адресована педагогическим работникам, обучающимся и их родителям 

(законным представителям). 

Состав участников образовательных отношений: 

 - обучающиеся (не младше 6,5 лет);  

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

 - педагогические работники. 

Конкретные виды деятельности младших школьников, которые реализуются в 

образовательном учреждении, определяются самим образовательным учреждением 

совместно с заинтересованными участниками образовательных отношений. 

     При получении начального общего образования осуществляется: 

– становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 – 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; 

 – духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

      Образовательная программа ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»):  любящий свой народ, свой край и 

свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный, 

активно и заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения учиться, 

способный к организации собственной деятельности; готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать 

свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

Программа адресована  участникам образовательных отношений  для: 

- информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов;  

-  определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей (законных представителей) и учащихся и возможностей 

для взаимодействия; учителям  

-  углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; администрации школы 

-  координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися ООП НОО;  

- регулирования отношений субъектов образовательных отношений, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности, качества условий и 

результатов образовательной деятельности. 

Сроки реализации программы: 4 года 

 

 



11 

 

 1.1.3.  Общая характеристика ООП НОО 

     ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования  МОУ 

«Сростинская СОШ» содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

 Целевой раздел включает: пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает:  

учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В качестве инструмента достижения целевых установок основной образовательной 

программы педагогический коллектив школы применяет УМК «Перспективная начальная 

школа» и  «Школа России».  

    Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» – оптимальное развитие 
каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 
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способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, 

то в роли организатора учебной ситуации.  

     Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при обучении выводит на 
первый план проблему соотношения обучения и развития. Система заданий разного 

уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной деятельности ребенка с его 

работой в малых группах и участием в клубной работе позволяют обеспечить условия, 

при которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого 

ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что 

ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте 
или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, 

становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. Высокая 

степень дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют младшему 

школьнику работать в условиях своего актуального развития и создают возможности его 

индивидуального продвижения.  

    Выбранный  УМК   «ПНШ»  представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых 

идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение 

ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться 

информационно-образовательной средой,  системой информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения».  

 УМК « Школа России. 

 Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является: «Воспитание гуманного, 

творческого, социально активного человека – гражданина и патриота России, уважительно 

и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и 

культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего 

человечества» (УМК «Школа России» концепция и программы для начальной школы. 

Концептуальные основы УМК «Школа России» А.А. Плешаков). УМК «Школа России» 

отличается значительным воспитательным потенциалом, а потому эффективно реализует 

подходы, заложенные в «Концепции духовно‐нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». Подтверждением этому служат целевые установки, 

заложенные в самой концепции УМК и программах по учебным предметам для начальной 

школы. Существенной особенностью УМК «Школа России» является направленность на 
овладение младшими школьниками приёмов сравнения, анализа, классификации, 

обобщения и т.д., т.е. на формирование у учащихся универсальных учебных действий, как 

основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех 

школьных предметов. А это принципиально важные аспекты образования в начальной 

школе, зафиксированные в ФГОС начального общего образования. Потенциал 

учебно‐методического комплекса для формирования универсальных учебных действий 

является значимым, не только содержание учебных предметов, отраженных в учебниках, а 
также методы и формы, используемые учителем на уроке, существенным образом влияют 
на формирование УУД, которые закладываются в основу всей учебно‐воспитательной 
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системы образования школы. Овладение универсальными учебными действиями ведет к 

формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетенции, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умения 

учиться.   

Обучение младших школьников осуществляется с учетом потребностей, возможностей 

личности в очной, очно-заочной или заочной форме, в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

  Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 

более чем на два года 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

      В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования МОУ «Сростинская СОШ» реализуется образовательным 

учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 

     Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной деятельности 

на каждом уровне общего образования, которое составляет: На основании ФГОС НОО на 

внеурочную деятельность на уровне начального общего образования в школе отводится 

до 1350 часов за четыре года обучения.   

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена 

на достижение личностных и метапредметных результатов результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  Это определяет  
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения. 

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 

ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности 

гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд 

очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

 -учёт возрастных особенностей;  

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;  

-связь теории с практикой;  

-доступность и наглядность; 
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 -включение в активную жизненную позицию. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в МОУ  

«Сростинская СОШ» организуется по следующим направлениям развития личности:  

• духовно-нравственное,  

• спортивно-оздоровительное,  

• социальное,  

• обще интеллектуальное,  

• общекультурное. 

Общекультурное направление  
Целесообразность направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

художественноэстетических ценностей, развитию общей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственноэтическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран. Основными задачами являются: формирование 
ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; становление активной 

жизненной позиции; воспитание основ правовой, художественно-эстетической, 

физической и экологической культуры. 

 Общеинтеллектуальное направление Основными задачами являются: формирование 
навыков научно-интеллектуального труда; развитие культуры логического и 

алгоритмического мышления, воображения; формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности; овладение навыками универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

 Спортивно-оздоровительное направление 
 Целесообразность направления заключается в обеспечении развития личности ребенка, 

формирование его творческих способностей, воспитания важных личностных качеств: 

логики, системности, дисциплины и других элементы культуры мышления; памяти, 

внимания, наблюдательности; творческого воображения и ассоциативного мышления. 

 Духовно-нравственное направление 
 Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно- нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу 

работы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества. Основными задачами являются: формирование общечеловеческих 

ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской. 

идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы; сохранение базовых национальных 

ценностей российского общества; последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности.  

Социальное направление 
 Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта при 

получении начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 
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взаимодействия в социуме. Основными задачами являются: формирование 
психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; формирование способности 

обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование основы 

культуры межэтнического общения; формирование отношения к семье как к основе 

российского общества; воспитание у младших школьников почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

 Важным условием организации внеурочной деятельности является добровольное участие, 

активность и самодеятельность младших школьников. Знания и умения, полученные на 

занятиях внеурочной деятельности, имеют практическую значимость.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

   Внеурочная деятельность будет осуществляться через учебный план МОУ «Сростинская 

СОШ», а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(дополнительные образовательные модули, спецкурсы, исследовательскую деятельность, 

практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной) и дополнительные 
образовательные программы самого общеобразовательного учреждения (внутришкольная 

система дополнительного образования). 

 В МОУ «Сростинская СОШ» будет использоваться оптимизационная модель  

организации внеурочной деятельности, предполагающая оптимизацию всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения. 

.В реализации данной модели принимают участие все имеющиеся педагогические 
работники: учителя, педагог-психолог, социальный педагог, старший вожатый, 

библиотекарь и другие. Координирующую  роль выполняет классный руководитель.  

А именно: 

- выясняет потребности учащихся и их родителей (законных представителей); 

- взаимодействует с педагогическими работниками,  а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс,  оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

   Преимущества  этой модели состоят в минимизации финансовых расходов на 
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений 

Учебный план для начальной школы включает для каждого класса  по 5  часов 

внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и 

социализации школьников через выше названные направления. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным учѐтом 

пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей).  
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Аудиторных занятий  планируется не более 50%, во время аудиторных занятий не менее 

40% учебного времени должно отводиться активным формам деятельности учащихся 

    Внеурочные занятия в  зависимости от смены занятий классов, проводятся как в первой, 

так и во  второй половине дня. 

    Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в лицее 
имеются необходимые условия:  кабинет музыки,  спортивный зал с достаточным 

количество спортивного инвентаря, библиотека, стадион. Имеется столовая, в которой 

организовано двухразовое питание. Кабинеты начальных классов оснащены 

компьютерами,  мультимедийными проекторами, интерактивной доской.  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ООП 

1.2.1. Роль планируемых результатов 

           Планируемые результаты разработаны для 1 - 4  классов на основе ФГОС 2009 года. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

   Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны:  

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 2) являться основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования образовательных учреждений; 

 3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО  уточняют и конкретизи-

руют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с по-

зиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оцен-

ки этих результатов. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результа-

тов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

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

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

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 • определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уров-

ня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;  

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 



17 

 

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

тельными для данного предмета; 

 • выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов дея-

тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

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

 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учеб-

ной программы.  

Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Пла-

нируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем плани-

руемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок описывает ос-

новной вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их спо-

собностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и ми-

ровоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познава-

тельных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе про-

цедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифициро-

ванной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы об-

разования.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учеб-

ной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного ма-

териала ожидается от выпускников. 

 Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения боль-

шинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система 

знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успеш-

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

ленаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, кото-

рая осуществляется как в ходе освоения данной программы посредством портфеля дости-

жений, так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обу-

чающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответ-

ствующих зоне ближайшего развития, - с помощью заданий повышенного уровня. 

    Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-

ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

        Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в бло-

ке «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного 

предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 
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имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 
обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися 

как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу по-

вышенной сложности учебного материала. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифи-

цированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, включаются в материалы итогового контроля. Основ-

ные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстри-

ровать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и вы-

явить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка дости-

жения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. Подобная структура представления планируемых результа-

тов подчёркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, направ-

ленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется ис-

пользование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результа-

ты освоения:  

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся»;  

• программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное чтение», «Род-

ной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и светской этики»», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

  К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отнесены:  

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, фор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпуск-

ников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социаль-

ные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граж-

данской идентичности; 

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 • предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предме-

тов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению но-

вого знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих эле-

ментов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

1.2.2. Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам 

обучающихся. 

  Личностные результаты:  

У выпускника будут сформированы:  
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• основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности; ценности многонационального российского общества; основы гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций;  

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 • начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, мотивы учебной деятельности и 

понимание личностного смысла учения;  

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 • эстетические потребности, ценности и чувства;  

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 • установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, рабо-

те на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям.   

Метапредметные результаты 

У выпускника будут сформированы:  

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 

 • знание способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; умение определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата;  

• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 • умение использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 

 • навыки активного использования речевых средств и средств информационных и ком-

муникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач;  

• знание различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величи-

ны и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 
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видео- и графическим сопровождением; умение соблюдать нормы информационной изби-

рательности, этики и этикета;  

• навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами комму-

никации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

• логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, умение устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

умение выстраивать рассуждения, отнесение к известным понятиям;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• умение определять общие цели и пути ее достижения; умение договариваться о распре-

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

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

 • готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 • начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений дей-

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

содержанием конкретного учебного предмета;  

• базовые предметные и межпредметные понятия, отражающие существенные связи и от-

ношения между объектами и процессами; 

 • умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; начальный уровень культуры пользования словарями в системе уни-

версальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Русский язык и литературное чтение. 
Русский язык 

У выпускника будут сформированы:  

• первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского язы-

ка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния;  

• позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

 • первоначальные представления 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;  
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• учебные действия с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение 
У выпускника будут сформированы:  

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 • осознание значимости чтения для личного развития; представления о мире, российской 

истории и культуре, первоначальные этические представления, понятие о добре и зле, 

нравственности; успешность обучения по всем учебным предметам; потребность в систе-

матическом чтении; 

 • понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изуча-

ющее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

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

нравственную оценку поступков героев; 

 • необходимый для продолжения образования уровень читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элемен-

тарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих по-

нятий;  

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочны-

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык 

У выпускника будут сформированы: 

• ценностное отношение к родному языку как хранителю культуры, включение в куль-

турно-языковое поле своего народа, первоначальные представления о единстве и мно-

гообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

 • активный и потенциальный словарный запас, культура владения родным языком в соот-

ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

• первоначальные научные знания о родном языке как системе и как развивающемся яв-

лении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, знание ос-

новных единиц и грамматических категорий родного языка, позитивное отношение к пра-

вильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и граждан-

ской позиции человека; 

 • первоначальные умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, базовые навыки выбора адекватных языковых средств для успешного решения ком-

муникативных задач; 

 • учебные действия с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке 

У выпускника будут сформированы:  
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• понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

• осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; представления о 

мире, национальной истории и культуре, первоначальные этические представления, поня-

тие о добре и зле, нравственности; потребность в систематическом чтении на родном язы-

ке как средстве познания себя и мира; культурная самоидентификация;  

• умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз-
личных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

• необходимый для продолжения образования уровень читательской компетентности, об-

щего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементар-

ными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих по-

нятий;  

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изуче-

ния выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и по-

лучения дополнительной информации. 

Иностранный язык 

 У выпускника будут сформированы: 

 • начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; знание правил речевого и 

неречевого поведения; 

 • начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементар-

ном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, лингвистический круго-

зор;  

• дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знаком-

ства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы.  

 

Математика и информатика 

У выпускника будут сформированы:  

• умение использовать начальные математические знания для описания и объяснения 

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

странственных отношений;  

• основы логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представле-

ния данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 • начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 
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 • 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 геометриче-

ские фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, со-

вокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

• первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир 

У выпускника будут сформированы:  

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

национальные свершения, открытия, победы;  

• уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, при-

роде нашей страны, её современной жизни;  

• осознание целостности окружающего мира, основы экологической грамотности, элемен-

тарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберега-

ющего поведения в природной и социальной среде;  

• знание доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измере-

ние, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архи-

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

• умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире 

Основы религиозных культур и светской этики 

У выпускника будут сформированы:  

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

• основные нормы светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраива-

нии конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

• первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России;  

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в станов-

лении российской государственности;  

• внутренняя установка личности поступать согласно своей совести; основы нравственно-

сти, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов Рос-

сии; 

 • осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство. Изобразительное искусство 

 У выпускника будут сформированы:  

• первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 • основы художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры  

родного  края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; по-

требности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

• практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

• элементарные практические умения и навыки в различных видах художественной дея-

тельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 
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специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка 

У выпускника будут сформированы: 

 • первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека;  

• основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родно-

го края, художественный вкус и интерес к музыкальному искусству и музыкальной дея-

тельности;  

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию;  

• умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкаль-

но-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровиза-

ции. 

Технология 

Технология 

У выпускника будут сформированы:  

• первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жиз-
ни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

• первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека;  

• навыки самообслуживания; технологические приемы ручной обработки материалов; 

знание правил техники безопасности;  

• умение использовать приобретенные знания и умения для творческого решения неслож-

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач;  

• первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаи-

мопомощи, планирования и организации;  

• первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и 

умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художествен-

но-конструкторских задач. 

Физическая культура 

Физическая культура  

У выпускника будут сформированы: 

 • первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления здо-

ровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о фи-

зической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

• умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

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

• навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной фи-

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

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
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гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  освоения основной об-

разовательной программы 

1.3.1.Роль системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

    Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образова-

ния, 

что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучаю-

щихся. 

Согласно ФГОС НОО, система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО должна: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учеб-

ных предметов и формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, позволя-

ющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших ООП НОО) и оценку эффективности деятельности образовательной орга-

низации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само - и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучаю-

щимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответствен-

ности за их результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки является её 

«естественная  встроенность» в образовательную деятельность. 

 

1.3.2. Основные направления и цели, объекты и критериальная база оценочной 

деятельности. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. Основными 

направлениями оценочной деятельности являются оценка образовательных достижений 

обучающихся, оценка результатов деятельности МОУ «Сростинская СОШ» и её 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: предметных, метапредметных, 

личностных. В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. Интерпретация 

результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития.  

Основные особенности системы оценивания:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных, личностных результатов);  

• использование планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 • оценка динамики образовательных достижений учащихся;  

• сочетание внутренней и внешней оценки; 

 • использование накопительной системы оценивания (портфель достижений), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 • использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций 

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

представлению данных; 

 • использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 
и самооценка, наблюдения и др. 

 Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

 -  оценивание является постоянным процессом естественным образом интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется 

диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, 

итоговое) оценивание;  

- оценивание является только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям;  

- оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 
его личные качества;  

-  оценивается только то, чему учат;  

-  критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

обучающимся;  

- система оценивания включает учащихся в контрольно-оценочную деятельность, в 

процессе которой приобретаются навыки и привычка к самооценке;  

- осуществляется естественность процесса контроля и оценки.  

Контроль и оценка проводятся в естественных для обучающихся условиях, снижающих 

стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности учащихся 

включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. Оценка 
достижения планируемых результатов с позиций управления образовательной 

деятельностью включает в себя как внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенные на 

одной и той же содержательной и критериальной основе. При этом внешняя оценка задает 

общие ориентиры образовательной деятельности посредством уточнения содержательной 

и критериальной основы всей системы оценки, в том числе — внутренней.  

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, педагога-психолога, 

администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся 

педагогами; в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, 

проводящихся учителями и педагогом-психологом; в промежуточных и итоговой оценках 

учащихся, в решении педагогического совета МОУ « Сростинская СОШ» о переводе 

выпускника в следующий класс или на следующий уровень обучения. 

 Внутренняя оценка выполняет основные функции: 

 • обеспечивает обратную связь, информируя: 

 учеников об их продвижении в освоении программы, об их сильных и слабых 

сторонах;  

  учителей об эффективности их педагогической деятельности.  

• обеспечивает положительную мотивацию учения, стимулирует обучение учащихся: 

ориентирует на успех, отмечает даже незначительные продвижения, поощряет учащихся, 

отмечает сильные стороны, позволяет продвигаться в собственном темпе и т. д  

 Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность.  
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Эффективность внешней оценки зависит от того, в какой мере она выполняет свои 

основные функции:  

• функция ориентации образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев 

внутренней оценки; 

 • функция обратной связи, в основе которой лежит возможность получения объективных 

и сопоставимых данных в целях управления качеством образования.  

Внешняя оценка может проводиться в рамках следующих регламентированных процедур:  

 аттестация работников образования;  

 аккредитация образовательной организации;  

 мониторинговые исследования качества образования.  

«Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки - итоговая оценка. В начальной 

школе в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация выпускников не предусматривается, поэтому прямое 

включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников исключается. 

Влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через 
аттестацию кадров, аккредитацию образовательной организации, мониторинговые 

исследования, в которых основным элементом выступают результаты итоговой оценки 

выпускников. 

 

1.3.3. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. Объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 • самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 
и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности;  

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

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

стремления к преодолению этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

 Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 
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ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 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, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России 

имира; развитие 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; умение 

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, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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.  

Оценка личностных результатов осуществляется:  

• в процессе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению привлекаются 

специалисты, не работающие в МОУ « Сростинская СОШ» и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 
личностного развития учащегося, а эффективность воспитательнообразовательной 

деятельности МОУ « Сростинская СОШ», муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования.  

• в процессе внутренней оценки осуществляется ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся 

и включает три основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося,  

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем ребенка;  

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

 • как оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического 
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наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме 

возрастнопсихологического консультирования.  

Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов или 

администрации и при согласии родителей) и проводится педагогом-психологом школы, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

В качестве инструментария для проведения внутренней оценки личностных результатов 

младших школьников педагогический коллектив использует методическое пособие А.А. 

Логиновой и А.Я.Данилюка «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Мониторинг результатов. 1-4 классы». Методологический инструментарий оценки 

включает использование следующих методов: тестирование, опрос (анкетирование, 

беседа) проективные методы, психолого-педагогическое наблюдение. Оценка личностных 

результатов проводится два раза в год: после реализации контрольного и 

интерпретационного этапов. Для оценки личностных результатов учащихся используются 

следующие критерии: 

 высокий уровень;  

 достаточный уровень;  

 недостаточный уровень. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». Основным объектом оценки 

метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью.  

К ним относятся: 

 Регулятивные учебные действия:  

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

известно и усвоено учащимися, и того, что еще не известно; 

 • планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий;  

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• оценка как выделение и осознание обучающимися уже усвоенного и того, что еще 

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

Познавательные учебные действия:  

• умения работать с информацией;  

• логические учебные действия (умения сравнивать, группировать, анализировать и др). 

Коммуникативные учебные действия: 
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 • коммуникация как кооперация - коммуникативные действия, направленные на 

согласование усилий по достижению общей цели, организацию и осуществление 

совместной деятельности;  

• коммуникация как взаимодействие – коммуникативные действия, направленные на учет 

позиции собеседника либо партнера по деятельности; 

 • коммуникация как условие интериоризации – речевые действия, служащие средством 

коммуникации.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий в МОУ « Сростинская 

СОШ» оценивается и измеряется в следующей форме: 

 достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

 Достижение метапредметных результатов может также проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией.  

В качестве инструментария для проведения оценки метапредметных результатов младших 

школьников педагогический коллектив использует УМК «Школьный старт» и 

преемственный ему УМК «Учимся учиться и действовать. Мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий. 1-4 классы» под редакцией М.Р. Битяновой, а также 

диагностические задания методического пособия под редакцией А.Г. Асмолова «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе».  

Оценка метапредметных результатов проводится один раз в год в конце каждого учебного  

года (апрель-май), за исключением первого класса, где оценка проводится дважды: 

стартовая диагностика – в начале учебного года (сентябрь-октябрь) и итоговая (апрель-

май).  

Для оценки метапредметных результатов учащихся используются следующие критерии: 

 • высокий уровень;  

• достаточный уровень;  

• недостаточный уровень.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

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

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. В соответствии с 
пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС начального 

общего образования, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему 
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формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. К опорным знаниям относятся прежде 
всего основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и 

относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат 
учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета.  

  Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 

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

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

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

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

при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. При получении начального общего 

образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике.  

  При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

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

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

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов.  

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, 

прежде всего познавательные:  

− использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов;  

− действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий;  

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 
высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. Совокупность же всех учебных предметов 
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обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при 

условии, что образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

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

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

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

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

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

которые осуществляются в соответствии с Положением о проведении промежуточной 

аттестации учащихся МОУ «Сростинская  СОШ» и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости.  

Оценка достижений предметных результатов производится с использованием системы 

отметок по пятибалльной шкале во 2-4 классах. В первом классе отметки учащимся не 

выставляются. Отметка как цифровое оформление вводится только со 2-го класса. В 

первом классе обучение безотметочное. 

 В школе используются следующие виды контроля предметных результатов обучения: 

текущий контроль и промежуточная аттестация. 

  Текущий контроль – это систематическая проверка уровня достижения обучающимися 

планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, проводимая учителем на 

учебных занятиях в соответствии с рабочей программой учебного предмета, курса и курса 

внеурочной деятельности.  

Целями и задачами текущего контроля успеваемости учащихся 1-4-х классов являются: 

 • диагностирование хода учебной деятельности, выявление динамики достижений 

планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы; 

 • своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных)  

• результатов освоения учащимися основной образовательной программы;  

• дальнейшая корректировка деятельности учителя, направленной на устранение 
выявленных пробелов в достижении (метапредметных и предметных) результатов 

освоения основной образовательной программы;  
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• стимулирование учебного труда учащихся начального общего образования и 

установление взаимодействия «ученик – учитель», «учитель – ученик».  

К текущему контролю относятся: входной контроль, поурочный контроль и тематический 

контроль.  

Входной контроль – процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения 

степени сохранения уровня достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы НОО. 

 В первом классе проверяется уровень готовности ребёнка к обучению в школе. 

Поурочный контроль – подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО по итогам 

изучения темы на конкретном уроке.  

В процедуру поурочного контроля следует активно вовлекать обучающихся с целью 

формирования навыка самооценки.  

Тематический контроль – подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

планируемых результатов основной образовательной программы НОО по итогам изучения 

раздела или темы рабочей программы учебного предмета, курса и курса внеурочной 

деятельности.  

Периодичность текущего контроля успеваемости устанавливается школой 

самостоятельно. С целью контроля за данным процессом, учителем составляется график 

проведения входного и тематического контроля. Результаты текущего контроля 

успеваемости оцениваются по балльной системе и выставляются в тетради, дневники 

обучающихся и электронный журнал. При проведении текущего контроля по всем 

учебным предметам, курсам могут использоваться устные и письменные формы текущего 

контроля, которые определяются школой самостоятельно. Форму текущего контроля и его 

периодичность определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала, используемых образовательных технологий. 

 Промежуточная аттестации обучающихся – установление фактического уровня, 

динамики достижения обучающимися планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) освоения основной образовательной программы НОО, 

проводится учителем и является, в случае успешного прохождения, основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс. 

 Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

 • анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов основной образовательной программы НОО;  

• выявление динамики достижений планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов освоения учащимися основной образовательной программы НОО;  

• своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных) 

результатов освоения учащимися основной образовательной программы НОО; 

 • дальнейшая корректировка деятельности учителя и рабочих программ учебных 

предметов и курсов, направленных на устранение выявленных пробелов в достижении 

(метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО; К 

промежуточной аттестации обучающихся относится аттестация обучающихся по 

окончании:  

• 1,2,3,4 четверти – четвертная;  

• учебного года – годовая.  
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Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным причинам, 

приказом устанавливаются дополнительные сроки её прохождения. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится со 2 класса. 

 Контроль освоения обучающимися 1-х классов части ООП НОО по учебным предметам 

осуществляется педагогом без выставления оценок с использованием таких форм как: 

встроенное педагогическое наблюдение, условные шкалы, «листы индивидуальных 

достижений», графики и таблицы для отслеживания динамики учебных достижений 

ребенка.  

Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определённого уровня планируемых 

предметных результатов ООП НОО по предметам учебного плана за промежуточную 

аттестацию выставляется в дневник и в электронный журнал по балльной системе 

оценивания. Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной аттестации, 

хранятся в классе до конца учебного года, после чего могут стать частью портфеля 

достижений обучающегося.  

По предметам, курсам учебного плана, по которым не предусмотрено балльное 
оценивание, промежуточная аттестация проводится на основании освоения в полном 

объеме образовательных программ, систематического посещения учебных занятий и 

выполнения всех работ, предусмотренных рабочей программой курса.  

Четвертная промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении четверти. 

 Четвертные отметки выставляются на основе отметок, выставленных в результате 

текущего контроля успеваемости как округленное по законам математики до целого числа 
среднее арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в период четверти по 

данному предмету. (Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в 

большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону.)  

При выведении годовой отметки успеваемости четвертные отметки как округленное по 

законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных учащимися в период четверти по данному предмету. (Если дробная часть 

результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в 

меньшую сторону.) Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой (календарный учебный график).  

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках внеурочной деятельности не 
предусматрена. 

 

1.3.4. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или МОУ « Сростинская СОШ», системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся.  

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие:  
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• педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, 

• психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 • поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

деятельности обучающихся;  

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. 

   Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, возможно 

включать следующие материалы.  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы МОУ 

«Сростинская  СОШ» . 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы должны подбираются так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 

 Примерами такого рода работ служат:  

• по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты 

и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

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

т. п.; 

 • по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 



37 

 

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

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 • по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

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

• по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя предметника, и 

в роли классного руководителя), иные учителя предметники, педагог-психолог и другие 

непосредственные участники образовательных отношений.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

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

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

    Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС начального общего 

образования.  

  По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

 1. о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  

2. о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно-

практических задач;  

3. об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 1.3.5. Итоговая оценка выпускника и эффективности деятельности образовательной 

организации 

 На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 
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 При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы НОО в 

рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных 

предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе:  

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 • обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

 • коммуникативных и информационных умений;  

• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения образовательной программы, необходимых для 

продолжения обучения на следующем уровне.  

В итоговой оценке выпускника имеются две составляющие:  

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы;  

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня.  

   На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, 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 «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

 2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

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

уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. Такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
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результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет МОУ « Сростинская  СОШ» на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

 • ценностные ориентации обучающегося;  

• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

Оценка эффективности деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом:  

- 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 организаций и педагогов, и в частности отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы МОУ  

«Сростинская СОШ». 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования в МОУ «Сростинская СОШ» (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 
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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. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

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

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи программы:  

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав, функции  и характеристику универсальных учебных 

действий; 

• выявить возможности содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

•  определить условия организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий. 

 

2.1.1. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

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

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя 

и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
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– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-

знания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, наци-

ональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудни-

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

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, призна-

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

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, сове-

сти) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель-

ности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

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

ступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляю-

щим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих воз-
можностей, 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, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 
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2.1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

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

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

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 обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 
учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 
Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спо-

собы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения зна-

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

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 
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организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

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

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

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

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

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менны́х характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

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

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для дости-

жения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
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 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и по-

знавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников ин-

формации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных за-

дач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

 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; по-

нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-

во-символическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв-

лений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение це-

ли, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — 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 форма-

ми речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 
ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

Формирование универсальных учебных действий на разных этапах обучения  

 1 КЛАСС 

Личностные УУД  
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1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм.  

Регулятивные УУД  

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.

  

Познавательные УУД  

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему.  

Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

4. Слушать и понимать речь других. 

5. Участвовать  в паре.  

2 КЛАСС 

Личностные УУД  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм.  

Регулятивные УУД  

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные приборы (циркуль).  

7. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 
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8. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные УУД  

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.  

4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план. 

5. Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 

Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

3 КЛАСС 

Личностные УУД  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

Регулятивные УУД  

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  
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8. Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

Познавательные УУД  

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

4 КЛАСС 

Личностные УУД  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей 

гражданина России.  

Регулятивные УУД  

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.   

Познавательные УУД  
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1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные 
диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

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

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 

и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия коллективных решений. 

 

 

2.1.3. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 
изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 
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мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Предмет УУД 

Русский язык Формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий.  

Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей.  

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий – 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 

 Изучение русского и родного языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка 
в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Литературное чтение Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориен-

тацию учащегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» 

с героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и пережива-

ния гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и дости-

жениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествле-

ния себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания карти-

ны событий и поступков персонажей; 
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 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную по-

следовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнитель-

ной информации. 

Математика На ступени 1 класса этот предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных действий,  

 в первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-

символические,  

 планирование (последовательности действий по решению задач),  

 систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного язы-

ка на другой,  

 моделирование,  

 дифференциацию существенных и несущественных условий,  

 аксиоматику,  

 формирование элементов системного мышления и приобретение 
основ информационной грамотности.  

Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: 

 замещение, 

 кодирование,  

 декодирование.  

С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме 

того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков 

и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для обучения, так и для его социализации. 

Иностранный язык Предмет обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диало-

гической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания,  

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения инте-

ресов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, 
излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями 

других народов и мировой культурой, открытие универсальности дет-
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ской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий: 

 формирования гражданской идентичности личности, преиму-

щественно в её общекультурном компоненте,  

 доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам,  

 компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий: 

 - 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). 

Окружающий мир В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного 

и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федера-

ции и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву – 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особен-

ностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти – умения различать в ис-

торическом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощуще-

ния чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного при-

родосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоот-

ношений человека с другими людьми, социальными группами и со-

обществами; 

 принятие обучающимися правил здорового образа жизни, понима-

ние необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельно-

сти, включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 
использованием различных средств ИКТ; 

 формированию действий замещения и моделирования (использо-

вания готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной 
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среде); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой при-

роды на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; установления причинно-следственных связей в окружаю-

щем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

Музыка На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы: эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении.  

Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение 

музыки будет способствовать формированию замещения и 

моделирования. 

Изобразительное 

искусство 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 
условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений.  

При создании продукта изобразительной деятельности особые 
требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие 
выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
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личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

Технология Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усво-

ения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе ре-

шения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необ-

ходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отра-

ботки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего 

школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания 

и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

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 мышле-

ния, творческого и репродуктивного воображения на основе разви-

тия способности учащегося к моделированию и отображению объ-

екта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; плани-

рование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего ре-

зультата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на ос-

нове организации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изоб-
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разительной и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школь-

ников, творческой самореализации на основе эффективной органи-

зации предметно-преобразующей символико-моделирующей дея-

тельности; 

 ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире ин-

формации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания уче-

ния; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой сту-

пенью формирования готовности к предварительному профессио-

нальному самоопределению. 

Физическая культура Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спор-

те; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, го-

товности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустой-

чивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пу-

ти её достижения; договариваться в отношении целей и способов дей-

ствия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный кон-

троль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение парт-

нёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

2.1.4. ОСОБЕННОСТИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ УРОЧНОЙ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 
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Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 
задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Учебно-исследовательская работа учащихся  в МОУ «Сростинская СОШ» 

организована по двум направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 
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проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

В рамках каждого из направлений определяются общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

В ходе реализации настоящей программы  применяются такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 
содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 
такой работы обучающийся – (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита  

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 
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• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты должны быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Результатами учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников  будут сформированные умения:  

– наблюдать,  

– измерять,  

– сравнивать,  

– моделировать, 

– выдвигать гипотезы, 

– экспериментировать, 

– определять понятия,  

– устанавливать причинно-следственные связи, 

– работать с источниками информации, 

– готовность слушать и слышать собеседника,  

– самостоятельность в обучении, 

– смело и твердо защищать свои убеждения, 

– оценивать и понимать  собственные  сильные и слабые стороны,  

– отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для развития универсальных учебных действий обучающихся МОУ «Сростинская 

СОШ» необходимо соблюдение  следующих условий организации образовательной 

деятельности: 

 использование  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но 

и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического 
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освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 

картину мира; 

 соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 
будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные 
этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

 осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективное использование средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ- компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ- компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
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 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в ин-

формационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной сре-

де, для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диа-

грамм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, фо-

рум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ- компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

2.1.6. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ И ОТ 

НАЧАЛЬНОГО К ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно - психологические 
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различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

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

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

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

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

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 
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эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 
черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно - ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного 

возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и со-

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подрост-

ки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность об-

щения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея-

тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 
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– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обу-

чения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 

переходу от предшкольной ступени образования к начальному образованию: 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия - 

самоопределение, 

смыслообразование 

Внутренняя позиция 

школьника 
Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные  действия 

-  

классификация, 

сериация; 

коммуникативные 

действия - умение 

вступать в коопера-цию, 

соотносить позиции 

партнеров и собственную 

Преодоление эгоцентризма 
и децентрация в мышлении 

и межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и знаково-

символические действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения чтением 

(грамотой) и письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования  

умения решать 

математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных  

изображений в любых учебных 

предметов. 

Регулятивные действия: 

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца-продукта 

действия; 

- ориентация на образец и 

правило выполнения 

действия; 

- контроль и коррекция; 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: 

в форме построения 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Организация и выполнение 
учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных 

способов действий способов 

научных понятий (русский 

язык, матема-тика) и 

предметной, продуктивной 
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-оценка деятельности (технология, 

ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как 

общение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие  

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на ступени 

начального образования: 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия: 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффектив-ность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структур-

ная сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Внутренний план действия. Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 
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• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД 

у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД в МОУ «Сростинская СОШ» используются  технологии 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, 
экспертное оценивание, текст самооценки.  

2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в школе, расширяется сфера взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. Образование в начальной школе является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и 
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познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование УУД в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность 

в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. Уровень сформированности универсальных учебных действий в 

полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной 

деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные универсальные учебные действия, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 
аспект примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности образовательной деятельности младших 

школьников. Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 
и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. В 

данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ «Сростинская СОШ»  приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам при получении начального общего образования, которое в 

полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. 

 Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы НОО, Федерального государственного 

образовательного стандарта НОО, в соответствии с УМК.  

Рабочие программы учебных предметов, предметных курсов включают следующие 

разделы:  

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2. содержание учебного предмета, курса;  

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают следующие разделы:  

1. результаты освоения курсов внеурочной деятельности;  

2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 3. тематическое планирование. 

2.2.2.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. А. 

Стефаненко, Н. А. Федосова «Школа России» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты:  

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

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.  

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

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

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

других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 8. Развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувства других людей и сопереживания им.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций. 

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

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

духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты: 

 1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

 3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

 4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

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

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

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

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме.  

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

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

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного 

контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и 

поведения окружающих. 

 10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык».  

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

 Предметные результаты:  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

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

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

правилах речевого этикета. 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов.  

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
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при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

 7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

спользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

 8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи.  

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения.  

Содержание учебного предмета 

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. 

 Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного 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 определённой модели. Различение 
гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление 

слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
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способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, 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 ребёнка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных. 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. 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 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. 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. 
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 Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) 

знаков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

 Лексика 3. 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 имён существительных одушевлённых и 

неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных. Различение имён 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 имён существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический разбор 

имён существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

 Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений.  

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая 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 
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в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. 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 имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

 Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица. Частица не, её 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 распространённые и нераспространённые. 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 твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

 • мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);  

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 • е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 • безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  

 безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными;  
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• 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 восклицательные 

знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 • запятая при обращении в предложениях; 

 • запятая между частями в сложном предложении. 

 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 учётом 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 определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к 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 учётом 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. 

Тематическое планирование 
№ п/п Тема  Кол-во часов  

 1 класс – 165 часа  

1.  Обучение грамоте. Добукварный период 17ч. 

2. Обучение грамоте. Букварный период  67ч. 

3. Обучение грамоте. Послебукварный период 20ч. 

4. Наша речь  2ч. 

5. Текст, предложение, диалог 3ч. 

6. Слова, слова, слова…  4ч. 

7.  Слово и слог. Ударение  6ч. 
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8.  Звуки и буквы  34ч. 

9. Повторение  1ч. 

10. Резервные уроки  11ч. 

 2 класс -170 часов  

1. Наша речь  3ч. 

2.  Текст  3ч. 

3. Предложение  11ч. 

4. Слова, слова, слова…  18ч. 

5. Звуки и буквы  60ч. 

6. Части речи  57ч. 

7. Повторение 18ч. 

 3 класс -170 часов  

   

1. Язык и речь  2ч. 

2. Текст. Предложение. Словосочетание  14ч. 

3. Слово в языке и речи   17 ч 

4. Состав слова   47 ч 

5. Части речи  75ч. 

6. Повторение  15 ч. 

   

 4 класс -170 часов  

1. Повторение  11ч. 

2. Предложение  9ч. 

3. Слово в языке и речи  21ч. 

4. Имя существительное  39ч. 

5. Имя прилагательное  30ч. 

6. Местоимения  8ч. 

7. Глагол  34ч. 

8. Повторение  18ч. 

 

М.Н. Каленчук, Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская, 

Т. А. Байкова, Н.М. Лаврова 

«Перспективная начальная школа» 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты 

Самоопределение и смыслообразование: 
•  формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межлич-

ностных отношениях  (умения соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими обще-

ние детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью системы 

заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости».   

•  формирование ценностно-смысловой ориентации  (способности ценить мир природы и 

человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев текста 
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и сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, исхо-

дя из социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный моральный вы-

бор) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в методическом 

аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей (описание, повествование, рас-

суждение и т.д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы:   

•  формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской идентично-

сти школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений меняется 

внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может 

остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого 

и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живёшь, лю-

бовь близких, помощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте мира приро-

ды, ощущение причастности к истории и культуре своей страны.   

•  формирование базовых эстетических ценностей  (эстетических переживаний, эстетиче-

ского вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) происходит не 

только на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и на основе  за-

даний, входящих в линию работы с живописными произведениями.   

•  формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование 

опыта "индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации 

этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью во-

просов и заданий, цель которых опереться  на социальный и личностный опыт ребёнка. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чув-

ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

ках; 

•  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия, 

•  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Метапредметные  
В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

• работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи;   

• ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; 

• работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в виде 

таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций); 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  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; 



76 

 

•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 

•  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

•  произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

В области коммуникативных УУД выпускник научится: 

•  в рамках инициативного сотрудничества - освоить  разные формы учебной кооперации 

(работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего 

и исполнителя); 

•  в рамках коммуникации  как  взаимодействия:  понимать основание  разницы заявлен-

ных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной 

из них или аргументировано  высказывать собственную точку зрения;   

• уметь корректно критиковать альтернативную позицию;   

• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки 

зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

В области регулятивных УУД выпускник научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного резуль-

тата; 

•  контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над ошибками. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

•  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

•  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

•  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский 

язык» к концу 4-го года обучения  

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится: 
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− различать звуки и буквы;  

− характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные;  

− согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие 
/глухие, парные/непарные звонкие и глухие);  

− зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетикографического (звукобуквенного) разбора слов. 

 Раздел «Орфоэпия» 

 Выпускник получит возможность научиться:  

правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4-м классе; правильно употреблять предлоги о и об перед 

существительными, прилагательными, местоимениями; 

 правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; соблюдать 

нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);  

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.).  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 Выпускник научится: 

 проводить морфемный анализ слова (по составу); 

 элементарный словообразовательный анализ;  
сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 
какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным).  

Раздел «Лексика» 

 Выпускник научится: 

− выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

− определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

− подбирать синонимы для устранения повторов в речи;  

− использовать их для объяснения значений слов;  

− подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

− различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 
случаи); выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 Раздел «Морфология» 

 Выпускник научится: 
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− определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз; определять три типа склонения существительных; определять 

названия падежей и способы их определения; 

− определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных 

и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора;  

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

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

 Раздел «Синтаксис» 

 Выпускник научится: 

− определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), 

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение); 

− определять однородные члены предложения; составлять схемы предложений с 
однородными членами и строить предложения по заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, 

определение; 

− выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбора 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Выпускник научится:  

− применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах 

существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных, в корне слова, безударных окончаний имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний 

множественного числа и способ их проверки;  

− применять правила правописания: безударных окончаний имен существительных 

трех склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки, 

безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, суффиксов глаголов в 

прошедшем времени, суффиксов глаголов в повелительном наклонении;  

− использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных 

слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения 

принадлежности слова к определенной части речи, использования словаря), 

определять  (уточнять, проверять) правописание определяемых программой 

словарных слов по орфографическому словарю учебника; 

−  определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

− осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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− подбирать примеры с определенной орфограммой; при составлении собственных 

текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

− при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

 Выпускник научится: 

− различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение); обнаруживать в реальном художественном тексте его 

составляющие: описание, повествование, рассуждение; 

− составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 
элементами описания, повествования и рассуждения; доказательно различать 

художественный и научно-популярный тексты; 

− владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

− составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

− находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; писать письма с 

соблюдением норм речевого этикета. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку;  

− подробно или выборочно пересказывать текст;  

− пересказывать текст от другого лица;  

− анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

− корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

− анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов 

Содержание тем учебного предмета 

 

4 класс (170 ч) 

Фонетика и орфография  

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухо-

сти-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (за-

мена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинако-

во, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.   
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Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов -ик-/-

ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 

Написание о-ё  после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях 

(повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-.   

Звукобуквенный разбор слова. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Упражнения в различении звуков и букв. Характеристика звуков русского языка (удар-

ные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, со- глас-

ные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие). 

Лексика. 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений слова 

между собой (прямое и переносное значение; разновидности переносных значений). 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и неоло-

гизмами 

 Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом.  Ис-

точники русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых 

выражений. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение с помощью толкового словаря учебника. Подбор синонимов для 

устранения повторов в речи; использование их для объяснения значений слов. Подбор ан-

тонимов для точной характеристики предметов при их сравнении. Различение употребле-

ния в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи). Выбор слова из ряда 

предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Морфемика и словообразование  
Система способов словообразования в русском языке. Словообразование и орфография. 

Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным 

 словотворчеством в поэзии. 

 Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). «Чередова-

ния»  звуков, видимые на письме (исторические чередования), при словообразовании и 

словоизменении глаголов. 

 Разбор слов разных частей речи по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Морфемный анализ слова (по составу); элементарный слово- образовательный анализ. 
Сравнение слов, связанных отношениями производности, объяснение, какое из них от ка-

кого образовано, нахождение слово- образовательного аффикса, указывание способа сло-
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вообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Морфология и лексика  

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи (повторе-

ние). 

 Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (значение 

предметности). Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 

трех склонений в единственном и множественном числе и их проверка (повторение). 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных.(значение призна-

ка). Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных во множе-

ственном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). Лич-

ные местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности упо-

требления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола (значение действий). Грамматическое значение 

глагола и система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и 

совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора 

личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое 

значение окончаний прошедшего времени. 

 Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения 

глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; 

по суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаго-

лов-исключений. 

 Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) типа выпишете — выпишите. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. Син-

таксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном предло-

жении. 

Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, 

предлога, союза. Упражнения в определении трех типов склонения существительных. 

Определение спряжения глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффик-

сам начальной формы глагола. Проведение морфологического разбора имен существи-

тельных, имен прилагательных и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оце-

нивание правильности проведения морфологического разбора. Нахождение в тексте таких 
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частей речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частица не при глаго-

лах. 

Синтаксис и пунктуация  

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: бес-

союзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными второ-

степенными членами предложения 

 Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

 Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

 Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое), второстепенных 

(дополнение, обстоятельство, определение). Определение однородных членов предложе-

ния. Составление схем предложений с однородными членами и построение предложения 

по заданным моделям. Различение второстепенных членов предложения — дополнения, 

обстоятельства, определения. Выполнение разбора простого предложения в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом (по членам предложения, синтаксический), оце-

нивание правильности разбора. Различение простых и сложных предложений. 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфогра-

фического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси 

правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для 

решения различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, 

требующих обращения учащихся к словарям. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, этимологи-

ческим, устойчивых выражений) 

Развитие речи с элементами культуры речи  

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рас-

суждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюде-

ниям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литератур-

ного произведения и составление аннотации на конкретное произведение. Составление 

аннотации на сборник произведений. Определение основных идей (мыслей) литературно-

го произведения для составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без 
введения термина «рецензия». Сочинение по живописному произведению с использова-

нием описания и повествования, с элементами рассуждения. 

«Азбука вежливости» культура диалога. 

Речевые формулы, позволяющие корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, 

тактично критиковать точку зрения оппонента. Необходимость доказательного суждения 

в процессе диалога. Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о 

том; об изумрудном, о рубиновом) 
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Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение особенностей разных типов текста (повествование, описание, рассуждение). 

Обнаружение в реальном художественном тексте его составляющих: описания, повество-

вания, рассуждения. Составление с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюде-

ний текста с элементами описания, повествования и рассуждения. Различение художе-

ственного и научно-популярного текстов. Составление аннотации на отдельное литера-

турное произведение и на сборник произведений. Создание текста по предложенному за-

головку. Подробный или выборочный пересказ текста. Анализ и корректировка текстов с 

нарушенным порядком предложений, нахождение в тексте смысловых пропусков. Кор-

ректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи. Анализ последова-

тельности собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотнесе-

ние их с разработанным алгоритмом. Оценивание правильности выполнения учебной за-

дачи: соотнесение собственного текста с исходным (для изложений) и с на- значением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов). 

Словарь. 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, га-

лерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искус-

ный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костёр, натюрморт, 

отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, 

салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, 

эскалатор (45 слов) 

Тематическое планирование 
№ п/п Тема Кол-во часов 

  4 класс – 170 часов  

1.  Фонетика и орфография  25ч. 

2.  Морфемика и словообразование  

 

15 ч.  

3.  Морфология и лексика  

 

70 ч. 

4.  Синтаксис и пунктуация  

 

25 ч. 

5.  Развитие речи с элементами культуры речи  

 

35 ч. 

 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина «Школа России» 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты: 

 1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

 4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 

 7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

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

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

 8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий;  
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11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

2) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 Предметные результаты:  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

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

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 

систематическом чтении; 

 3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

 7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научнопознавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть  некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 
героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение); 

 8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, личного опыта. 

Содержание учебного предмета 

 Виды речевой и читательской деятельности Умение слушать (аудирование). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

 Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход 
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от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. 

Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

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. Развитие 
поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 
самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон 

и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от 
чтения вслух к чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 

информацию, понимание её особенностей. 

 Работа с различными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. Практическое 

освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной 

мысли произведения по вопросам и самостоятельное 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. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение 
самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный 

материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

 Работа с текстом художественного произведения. Определение (с помощью учителя) 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

нравственно-этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов 

с использованием специфической для данного произведения лексики, рассказ по 
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иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события.  

   Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных видов 

пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

   Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста.    

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор 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. 

    Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

   Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста.    

   Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

    Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 
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содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.  

   Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

   Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

   Круг детского чтения Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного творчества разных 

народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведениями современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников.  

     Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

     Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские 

периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, 

честности, юмористические произведения. 

  Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) . 

   Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор 

и осмысление их значения. 

    Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. 

    Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.   

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 
героя, диалог героев). 

   Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

   Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). Жанровое 
разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 
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пословицы, 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, наблюдение за особенностями построения и 

выразительными средствами. 

   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, 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). Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными 

текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.  

Тематическое планирование 
№ п/п Тема Кол-во часов 

 1 класс – 133 часа  

1. Обучение грамоте. Добукварный период  14ч. 

2.  Обучение грамоте. Букварный период  53ч. 

3. Обучение грамоте. Послебукварный период  16ч. 

4. Вводный урок  1ч. 

5. Жили-были  7ч. 

6. Сказки, загадки, небылицы  7ч. 

7. Апрель, апрель. Звенит капель!  5ч. 

8. И в шутку и всерьёз  6ч. 

9. Я и мои друзья  5ч. 

10. О братьях наших меньших  5ч. 

11. Резервные уроки  14ч. 

 2 класс -136 часов  

1. Вводный урок 1 ч 

2. Самое великое чудо на свете 4 ч 

3. Устное народное творчество  15 ч 

4. Люблю природу русскую. Осень  8 ч 

5. Русские писатели  14 ч 

6. О братьях наших меньших  12 ч 

7. Из детских журналов  9 ч 

8. Люблю природу русскую. Зима  9 ч 

9. Писатели — детям 17ч. 

10. Я и мои друзья  10 ч 

11. Люблю природу русскую. Весна  9 ч 

12. И в шутку и всерьёз  14 ч 
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13. Литература зарубежных стран  12 ч 

14. Резервные уроки  2 ч 

 3 класс -136 часов  

1. Самое великое чудо на свете  2 ч 

2. Устное народное творчество  14ч. 

3. Поэтическая тетрадь  11ч. 

4. Великие русские писатели  26ч. 

5. Поэтическая тетрадь  6ч. 

6. Литературные сказки  9ч. 

7. Были-небылицы  10ч. 

8. Поэтическая тетрадь  16ч. 

9. Люби живое  16ч. 

10. Поэтическая тетрадь  2 8 ч 

11. Собирай по ягодке — наберёшь кузовок  12 ч 

12. По страницам детских журналов  8 ч 

13. Зарубежная литература  8 ч 

 4 класс -136 часов  

1.  Вводный урок по курсу литературного чтения 1  1ч. 

2. Летописи, былины, жития  11ч. 

3. Чудесный мир классики  22ч. 

4. Поэтическая тетрадь  12ч. 

5. Литературные сказки  16ч. 

6.  Делу время — потехе час  9ч. 

7. Страна детства  8ч. 

8. Поэтическая тетрадь  5ч. 

9. Природа и мы  12ч. 

10.  Поэтическая тетрадь  8ч. 

11. Родина  8ч. 

12.  Страна Фантазия  7 ч 

13. Зарубежная литература   15ч. 

14. Резервные уроки  2ч. 

Р.Г. Чуракова, О.В. Малаховская 

(Перспективная начальная школа) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

школьников к получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут 

необходимый уровень их культурного и литературного развития.  

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание 

значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя, знакомство с культурно - историческим наследием восприятие литературного 

произведения как особого вида искусства, высказывания своей точки зрения и уважение 

мнения собеседника. 
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 Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: 

освоение приемов поиска нужной информации, овладение основами коммуникативной 

деятельности. Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного 

чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени 

сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь на 

собственные предпочтения и в зависимости от поставленной учебной задачи.  

В рамках данного предмета решаются разноплановые предметные задачи:  

-духовно-нравственные; 

 -духовно-эстетические;  

-литературоведческие;  

-библиографические. 

Предметные результаты обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура 

речевого общения. 

 Выпускник научится:  

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения; 

 • грамотно писать письма и отвечать на полученные письма;  

• определять главную тему и мысль произведения; делить тест на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно; 

 • представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, указывать их авторов и названия;  

• перечислять названия 2-3 детских журналов и пересказывать их основное 
содержание (на уровне рубрик);  

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры одного и разных 

произведений;  

выявлять авторское отношение к герою;  

• обосновывать своё высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения;  

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры 

чтения;  

• ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, титульный лист, 

страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);  

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

 • делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач 

(чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на 

определённую тему);  

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 

тактично воспринимать мнения одноклассников; 
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 • самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари 

и справочники разного направления).  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Различение типов рифм, различение жанровых особенностей произведений 

народного творчества и авторской литературы, узнавание в текстах литературных 

приёмов (сравнение, олицетворение, звукопись, гипербола, контраст) и понимание причин 

их использования.  

Выпускник научится:  

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам;  

• отличать народные произведения от авторских;  

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (приёмы: сравнение, олицетворение, гипербола (преувеличение), звукопись, 

контраст, повтор, разные типы рифмы). 

 Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получит возможность научиться:  

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира, в старославянских легендах и русских народных сказках;  

• отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет 
конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в жанры 

устного народного творчества - волшебной сказки и былины;  

• представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной 

сказки; сохранение жанровых особенностей гимна);  

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии);  

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства могут 

сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и на основе сходства или 

различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и 

переживаний). 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 Чтение по ролям, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 
собственных текстов. 

 Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: 

 • читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и 

передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения;  

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

• устно и письменно (в форме высказываний или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений.  

Ожидаемые результаты формирования УУД концу 4-го года обучения 
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 В области предметных общих учебных действий  

Выпускник научится: 

 • ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 • самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию;  

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 • пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой; 

 • сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два - три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).  

• читать по ролям литературное произведение; 

 • создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта; 

 • реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-

следственные связи.  

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

 • ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

 • определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей;  

• писать отзыв о прочитанной книге;  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой.  

•сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора, эпитет1); 

 • создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста); 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 • работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• создавать собственный текст (повествование-по аналогии, рассуждение - развёрнутый 

ответ на вопрос; описание - характеристика героя).  

В области познавательных общих учебных действий  

Выпускник научится: 
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 • свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 
рассмотрения;  

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; 

в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях, в фонде школьной библиотеки: 

уметь находить нужную информацию и использовать её в разных учебных целях; 

свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой 

форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

 В области коммуникативных учебных действий  

Выпускник научится: 

 В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • разным формам учебной кооперации (работа вдвоём, в малой группе, в большой 

группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя). В рамках коммуникации 

как взаимодействия:  

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и 

уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано 

высказывать свою собственную точку зрения; 

 • уметь корректно критиковать альтернативную позицию.  

В области регулятивных учебных действий  

Выпускник научится: 

 • осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата.  

В области личностных учебных действий  

Выпускник получит возможность научится:  

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия;  

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 
произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

Содержание курса «Литературное чтение» 4 класс  
      Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних 

представлений о мире  
Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в древно-

сти, помогающем установить отношения человека с миром природы. Представления о 

Мировом дереве как о связи между миром человека и волшебными мирами; представле-

ния о тотемных животных и тотемных растениях как о прародителях человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой 

волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшеб-

ных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение социально-

го (природного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая 

через волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшеб-

ным миром как восстановление социального (природного) порядка и справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика эпиче-

ского (исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник гра-
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ниц княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — торговлей или 

ратными подвигами — свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического 

времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного творче-

ства: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»).  

       Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. Обнаруживаем в 

былине интерес к истории, а авторской сказке- интерес к миру чувств Авторская 

сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и 

обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической 

силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравствен-

ного совершенства и силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени 

Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): 

жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

      Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека.  

Сказочная повесть. С. Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие не-

скольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, 

реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование 

реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных за-

даний, волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во 

времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не 

знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в 

себе нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения 

окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об 

образе поэта через его творчество. Формирование представления о разнообразии вырази-

тельных средств авторской поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, 

антитезы (контраста); лексического и композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской стро-

фой). 

      Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго до нас.  
Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а) событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 

б) сложность характера героя и развитие его во времени; 

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая «Бу-

мажная победа»); 

г) формирование первичных представлений о художественной правде как о правде мира 

чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения; 

д) выразительность художественного языка. 



96 

 

      Пытаемся понять, как на нас воздействует красота.  

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творче-

ской биографии писателя (поэта, художника): 

1. роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного 

произведения; 

2. участие воображения и фантазии в создании произведений; 

3. диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками 

(авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них. 

Приближаемся к разгадке тайны особого зрения.   

Сказочная повесть. С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие не-

скольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, 

реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование 

реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных за-

даний, волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во 

времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не 

знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в 

себе нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик. 

Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, правда. Литература в контексте 
художественной культуры. Связь произведений литературы с произведениями других 

видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, принадле-

жащих к разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их тематиче-

ского сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выражен-

ных в произведении мыслей и переживаний). 

      Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что 

такое отечество.  

Библиографическая культура. Дальнейшее формирование умений ориентироваться в 

книге по ее элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация. 

сведения о художниках-иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннота-

цию на отдельное произведение и сборник произведений. Представление о собрании со-

чинений. Использование толкового и этимологического учебных словарей для уточнения 

значений и происхождения слов, встречающихся на страницах литературных произведе-

ний. 

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использова-

ние биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о твор-

честве писателя или поэта. 

Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 

Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее. 
Умения и навыки чтения и говорения. Совершенствование навыков выразительного и 

осмысленного чтения. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и 

письменной речью. 

Формирование культуры предметного общения: 
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1. умений целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста произ-
ведения; 

2. способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

3. способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

КРУГ ЧТЕНИЯ 

Устное народное творчество Мифологические сюжеты: индейцев майя, Древнего Египта, 

Древней Греции, древних славян. Русские народные волшебные сказки: «Сивка-Бурка», 

«Крошечка - Хаврошечка», «Морозко»*, «Морской царь и Василиса Премудрая», «Иван-

царевич и серый волк»*, «Финист-ясный сокол»*; «Семь Симеонов», «Каша из топора». 

Пословицы и поговорки: а) русские пословицы и поговорки (сборник В. Даля), б) посло-

вицы и поговорки народов мира; с) литературные крылатые выражения. Былины: а) Киев-

ского цикла: «Святогор и Илья Муромец», «Илья Муромец и Соловей — разбойник»; б) 

Новгородского цикла: «Садко». Классики русской литературы XVIII — первой половины 

XX в. В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок), «Приход вес-

ны»; А. Пушкин «Тиха украинская ночь», отрывки из «Евгения Онегина»; М. Лермонтов 

«Парус», «Ветка Палестины», «На севере диком»; Ф. Тютчев «Песок сыпучий по коле-

ни…», «Как весел грохот…»; А. Фет «Это утро, радость эта», «Я жду…», «Соловьиное 

эхо…», «Я долго стоял неподвижно»; И. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды», «Еще и 

холоден и сыр…», «Полями пахнет…»; Н. Заболоцкий «Сентябрь»*, «Вечер на Оке»; К. 

Бальмонт «Трудно фее»*, С. Есенин «Топи да болота, синий плат небес»; В. Хлебников 

«Мне мало надо», «Кузнечик»; В. Маяковский «А вы могли бы?», «Хорошее отношение к 

лошадям»; Б. Пастернак «Опять весна»*, «Осень. Сказочный чертог…»; А. Чехов «Вань-

ка», Л. Андреев «Петька на даче»; А. Погорельский «Черная курица, или подземные жи-

тели» (в сокращении). Классики русской литературы второй половины XX в.: С. Михал-

ков. Государственный гимн Российской Федерации; Н. Рыленков «К Родине»; Н. Рубцов 

«Душа хранит», «Доволен я буквально всем», «Утро на море»*; В. Берестов «Морозный 

день», «Вот и ландыш отцвел», «Образец»; Н. Матвеева «В лощинах снег…»; Д. Самой-

лов «Красная осень»; В. Шефнер «Не привыкайте к чудесам»; А. Кушнер «Сирень»; В. 

Соколов «Сырые будни. Осени задворки…»; К. Некрасова «Весна»*; М. Яснов «До неба»; 

Б. Житков «Пудя»; К. Паустовский «Приключения жука-носорога»; Ю. Коваль «Орехьев-

на», «Лес, лес! Возьми мою глоть!»; И. Пивоварова «Как провожают пароходы», «Как мы 

ходили в театр», «Бедная Дарья Семеновна»; В. Голявкин «Оса»; В. Драгунский «Шарик в 

синем небе», «Девочка на шаре»; Л. Петрушевская «Нос»; Л. Улицкая «Капустное чудо», 

«Бумажная победа»; М. Вайсман «Шмыгимышь»; С. Козлов «Не улетай, пой, птица!»; 

«Давно бы так, заяц»; Б. Сергуненков «Конь-мотылек». Зарубежная литература Древне-

греческий «Гимн Природе»; Авторские волшебные сказки: Ш. Перро «Спящая красави-

ца», «Рике с хохолком»; Бр. Гримм «Храбрый портной»*; Г. Андерсен «Стойкий оловян-

ный солдатик», «Снежная королева» (в отрывках), «Русалочка» (в сокращении), «Огни-

во»*; С. Лагерлѐф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках); А. Сент Экзюпе-

ри «Маленький принц»* (в отрывках); Д. Даррелл «Моя семья и другие звери» (отрывок). 

 

Тематическое планирование 

№п/п Тема  количество часов 

1.  4 класс-136 часов  

2.  Постигаем законы волшебной сказки: 20 ч. 
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отыскиваем в ней отражение древних 

представлений о мире. 

 

3.  Знакомимся с повествованиями, основанными на 

фольклоре. Обнаруживаем в былине интерес к 

истории, к авторской сказке—интерес к миру 

чувств. 

 

14 ч. 

4.  Учимся у поэтов и художников видеть красоту 

природы 

и красоту человека 

 

21 ч. 

5.  Всматриваемся в лица наших сверстников, 

живших задолго 

до нас. Выясняем, насколько мы с ними похожи. 

 

14 ч. 

6.  Пытаемся понять, как на нас воздействует 

красота 

16 ч. 

7.  Приближаемся к разгадке тайны особого зрения.   

 

10 ч. 

8.  Обнаруживаем, что у искусства есть своя 

особенная правда 

 

20 ч. 

9.  Убеждаемся, что без прошлого у людей нет бу-

дущего. Задумываемся над тем, что такое Отече-

ство. Человек в мире культуры. Его прошлое, 

настоящее и будущее. 

 

21 ч. 

 

2.2.2.3. РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 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;  
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• 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).  

Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 • осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

 • соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 • соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи 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 учётом особенностей текста; 

 • выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 • редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла;  

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

• употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 • употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 
настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных 

глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени;  

• 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); 
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 • редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 

ошибок;  

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном 

курсе):  

• соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;  

• соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

• использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

 • использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей 

синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования 

текста; 

 • использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 • использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова;  

• использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов; 

 Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета:  

• владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

• владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

• умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 • умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить 

объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 • умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

 • уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 

убежденуговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

• уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе 
диалога; 
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 • умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответдобавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 • создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации; 

 • создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

 • создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;  

• оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

• 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 

2 класс  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5часов) 

 Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 
 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 
предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц 

и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать 

в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

 Проектное задание: «Почему это так называется?». 

 Раздел 2. Язык в действии (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 
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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: развёрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

 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 имён существительных).  

Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне).  
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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 (5 часов) 

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.). 

 

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 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, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 

из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).  Проектное задание: 
«Почему это так называется?». 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). 
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Раздел 2. Язык в действии (6часов) 

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. Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). Многообразие суффиксов, позволяющих выразить 

различные оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка 

(например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). Специфика 

грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). Совершенствование навыков 

орфографического оформления текста.  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часа) 

 

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: развёрнутое 

толкование значения слова. Особенности устного выступления.  Создание текстов-

повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием различных 

способов аргументации (в рамках изученного). Редактирование предложенных текстов с 
целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном 

курсе). Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.).  

 

 

Тематическое планирование 
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№ п/п Тема Кол-во часов  

 2 класс – 17 часов  

1. Русский язык: прошлое и настоящее 5ч. 

2. Язык в действии  5ч. 

3. Секреты речи и текста  6ч. 

4. Резерв учебного времени  

 

 

 3 класс -17 часов  

1. Русский язык: прошлое и настоящее 6  

2. Язык в действии 6 

3. Секреты речи и текста 

 

5 

 4 класс-17 часов  

1. Русский язык: прошлое и настоящее 6  

2. Язык в действии 6 

3. Секреты речи и текста 

 

5 

 

 

2.2.2.4.ЛИТЕРАТУНОЕ ЧТЕНИЕ НА РУССКОМ РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты:  

• 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. 

Метапредметные результаты: 

 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;  
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• устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий 

и действий героев произведения;  

• выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения;  

• сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по 

заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; 

 • обосновывать свои утверждения; • обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: 

 • уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила 

общения на уроке;  

• готовность оказать помощь товарищу; планировать учебное сотрудничество;  

• согласовывать действия с партнером; пересказывать прочитанное;  

• создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, 

описание, рассуждение).  

Предметные результаты:  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

•воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; 

 понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 
опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 • читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

 • ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании);  

• для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образыи 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:  
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• 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, невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

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

художественных текстов); 

 • передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

 • участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста(задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

• 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 отвосприятия 

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 ивнеучебной 

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:  
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• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 • различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 • находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 • сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

 • определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 

текста. 

 Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

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

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями;  

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта;  

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с  учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета;  

• 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). 

 

Содержание учебного предмета 

Круг чтения 

2 класс  
Атаманов Иван Алексеевич  

• Заяц-путешественник 
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 • 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 живём на Алтае 

 • Лето  

• Бывшему воину и другие 

 Нечунаев Василий Маркович  

• Грамотей среди детей  

• Маленькие радости  

• Зимняя байка и другие 

 Новичихина Валентина Александровна  

• Страна Играния  

• Откуда берутся дети и другие  

Свинцов Владимир Борисович  

• Сказка про яблоньку  

• Первый снег  

• Нахальный лягушонок  

Такмакова Ольга Владимировна  

• Стихи для мамочки  

• Летняя метель и другие  

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

 • Новогодняя сказка  

• История знаменитого мышонка 

 • Гордая слива  

Чебаевский Николай Николаевич 

 • Мальчишки  

Юдалевич Марк Иосифович 

 • Алтай  

• Кто же съел конфеты?  

• Костик-хвостик и другие  

3 класс  
Квин Лев Израилевич 

• Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 
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• 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 

• Алёшкины мысли 

• Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович  

• Усыновление; Сенька растёт (отрывки из  повести «Мой друг Сенька») 

• Цветок шиповника 

• Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

• Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

• Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович 

• Если б вдруг исчезли книжки 

• Волшебное слово 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема Кол-во часов  

 2 класс – 17 часов  

5. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М.И. Юдалевич «Алтай» 

1ч. 

6. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1ч. 

7. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1ч. 

8. А.В.Власов «Доброта»; 

В.М.Нечунаев «Маленькие радости» 

1ч. 

9. В.Б.Свинцов «Первый снег» 1ч. 
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10. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1ч. 

11. А.В. Власов «Мама»; 

О.В.Такмакова «Стихи для мамочки» 

1ч. 

12. В.В.Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1ч. 

13. И.В.Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1ч. 

14. И.В.Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», 

«Гордая слива» 

1ч. 

15. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 

О.В.Кан «Покупайте облака» 

1ч. 

16. В. М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О.В.Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1ч. 

17. А.В.Власов «Я - солдат»; 

М.М.Мокшин «Бывшему воину» 

1ч. 

18. А.В.Власов «Дождик в лесу»; 

О.В.Такмакова «Летняя метель»; 

М.М.Мокшин «Лето» 

1ч. 

19. М.И.Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1ч. 

20. В.А.Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1ч. 

21. Н.Н.Чебаевский «Мальчишки» 1ч. 

   

 3 класс -17 часов  

1. И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка», «История 

знаменитого мышонка», «Гордая слива». 

1ч. 

2. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; «Лето» «Осень», «Причуды 

осени», «Библиотека» 

 

1ч. 

3. М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 

царство», «Бывшему воину» 

1ч. 

4. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» «Лягушка и Барбос», 

«Ленивый воробей» 

1ч. 

5. О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 

 Л.С. Мерзликин «Драчуны» 

1ч. 

6. А.В.Власов «Доброта»; «Мама»; «Дождик в лесу»; «Я - 

солдат»; 

 

1ч. 

7. В.М. Нечунаев «Маленькие радости» «Зимняя байка «Грамотей 

среди детей»; 

 

1ч. 

8. О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» «Летняя метель»; Р.И. 

Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 

1ч. 

9. В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан»  1ч. 

10. В.Я. Озолин  «О дворнике, который решил стать…дворником», 

«Ученик Коровкин» 

1ч. 

11. В.Б. Свинцов «Первый снег», «Нахальный лягушонок», 1ч. 
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«Сказка про яблоньку» «Ласточка», «Цветок шиповника». 

12. В.Б. Свинцов Усыновление», «Сенька растет» (Отрывки из 
повести «Мой друг Сенька») 

1ч. 

13. М. И. Юдалевич «Алтай»,  «Кто же съел конфеты», «Костик-

хвостик» «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное слово» 

1ч. 

14. О.В. Кан «Покупайте облака», «Трудное слово СОБАКА» 1ч. 

15. В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния», 

«В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и другие 

стихотворения 

1ч. 

16. Н.Н. Чебаевский «Мальчишки»  

В.Е. Тихонов «Будущий форвард» 

1ч. 

17. Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» Л.И. Квин 

«Трусишка»  

В.С. Сидоров «Димка-буксир» 

1ч. 

 

 

 

2.2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор,некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в 

начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:  



113 

 

− овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических);  

− умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание  небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное  содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно – функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 
элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 

странах. 

Б. В познавательной сфере: 
 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 
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артикли умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на мнения, приобретённые на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и  составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие 

содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

• аудирование, говорение, чтение и письмо; 

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурная осведомлённость; 

• общеучебные умения 

                         СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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,  

влечения/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 



115 

 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое  домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

Общие сведения: 

Название, столица.  

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 
черты их характера). 

 Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

− этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно - трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

− диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

− диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

− основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 
характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

− речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

− небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

− вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

− про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 
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 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на  слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there 

are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для  

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

project, portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, - teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – 

friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с союзом because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции “I’d like to ...”. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – 

некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые 

числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому 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) на иностранном языке, 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения,приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозироватьсодержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам,списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 
текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 
 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 

− начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

− поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения).  

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема Кол-во часов  

 2 класс – 68 часов  

1. Let’s Go  1ч. 

2. My Letters 6ч. 

3. Starter Module: Me and My Family 4 ч. 

4. Module 1: This is My House! 11ч. 

5. Module 2: I Like Food! 11 ч. 

6. Module 3: Animals in Action! 11 ч. 

7. Module 4: In My Toy Box! 10 ч. 

8. Module 5: We Love Summer! 12 ч. 

 3 класс -68 часов  
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1. Вводный модуль “Welcome back!” 2 ч. 

2. Модуль 1 “School Days” 8 ч. 

3. Модуль 2“Family Moments!” 8 ч. 

4. Модуль 3 “All the Things I Like!” 9 ч. 

5. Модуль 4 “Come in and Play!” 8 ч. 

6. Модуль 5 “Furry Friends!” 8 ч. 

7. Модуль 6 “Home Sweet Home” 8ч. 

8. Модуль 7 “A Day off!” 8ч. 

9. Модуль 8 “Day by Day” 8 ч. 

 4 класс -68 часов  

1. Вводный модуль “Welcome back!” 2 ч. 

2. Модуль 1 “Family and Friends” 8 ч. 

3. Модуль2“A Working Day!” Рабочий день 8 ч. 

4. Модуль 3 “TastyTreats!” Вкусные угощения! 8 ч. 

5. Модуль 4 “AttheZoo!” В зоопарке! 9 ч. 

6. Модуль 5 “Where were you Yesterday?” Где ты был вчера? 8 ч. 

7. Модуль 6 “Tell the Tale!” Расскажи сказку! 8 ч. 

8. Модуль 7 “Days to Remember!” Памятные дни 8 ч. 

9. Модуль 8“Places to Go!” Куда поехать! 9 ч. 

 

2.2.2.6. МАТЕМАТИКА   

МАТЕМАТИКА 

М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, 

М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова «Школа России» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты:  

• осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

 • чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

• целостное восприятие окружающего мира; 

 • развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий;  

• рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими;  

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

• установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

 Метапредметные результаты:  

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления;  

• овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  
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• способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебнопознавательных и практических задач;  

• использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуни кативных и познавательных задач;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

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

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать своё мнение;  

• определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; 

 • овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика».  

Предметные результаты:  

• использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений;  

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

• приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

• умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные;  
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• приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 

её на принтере). 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины. Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 

1000000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. Единицы 

измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр); 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 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. Знаки 

действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения.  

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, 

сложения и умножения, умножения и деления). 

 Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения 

и вычитания.  

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 
свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число.  

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной 

вида a ± 28, 8 ⋅ b, c : 2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв.  

Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении 

умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.).  

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

 Работа с текстовыми задачами.  Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление).  

Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)…, меньше на (в)… .  

Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 
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товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде рисунка, 

схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, за - перед, между, 

вверху - внизу, ближе - дальше и др.). Распознавание и изображение геометрических 

фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды 

углов: прямой, острый, тупой. Свойство сторон прямоугольника. Виды треугольников по 

углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по 

соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Использование 
чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел (куб, пирамида, шар).  

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах 

(таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 
столбчатых диаграмм. Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших 

логических высказываний с помощью логических связок и слов (верно/неверно, что…; 

если…, то…; все; каждый и др.). 

 

Тематическое планирование 
  

№ п/п Тема Кол-во часов  

 1 класс – 132 часа  

1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления  

8 ч. 

2. Числа от 1 до 10. Число 28 ч. 

3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  28 ч. 

4. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  28 ч 
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5. Числа от 1 до 20 Нумерация  12 ч 

6. Числа от 1 до 20 Сложение и вычитание  21 ч. 

7. Итоговое повторение  6 ч. 

8. Проверка знаний 1 ч 1ч. 

 2 класс – 136 часов  

1. Числа от 1 до 100 Нумерация  16ч. 

2. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  20 ч. 

3. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  28 ч. 

4. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  23 ч 

5. Числа от 1 до 100. Умножение и деление  17 ч. 

6. Числа от 1 до 100. Умножение и деление Табличное 

умножение и деление   

21 ч. 

7. Итоговое повторение  10ч.  

8. Проверка знаний 1 ч 1ч. 

 3 класс -136 часов  

1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  8 ч 

2. Табличное умножение и деление 28 ч. 

3. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 28 ч. 

4. Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 28 ч. 

5. Числа от 1 до 1000. Нумерация  12 ч. 

6. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 11 11ч. 

7. Умножение и Деление  15 ч. 

8. Итоговое повторение   5 ч. 

9.  Проверка знаний  1ч. 

 4 класс -136 часов  

1. Числа от 1 до 1000. Повторение  12 ч. 

2.  Числа, которые больше 1000. Нумерация 10 ч. 

3. Величины  14 ч. 

4. Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 11 ч. 

5. Умножение и деление  17ч. 

6. Числа, которые больше 1000. Умножение и деление  40 ч. 

7. Числа, которые больше 1000. Умножение и деление  22 ч. 

8. Итоговое повторение   8 ч. 

9. Проверка знаний  2 ч. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

А.Л. ЧЕКИН   

«ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты: 
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Ученик научится или получит возможность научиться проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи соученикам. 

Метапредметные результаты 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД  

Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою деятельность 

по ходу или результатам выполнения задания. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД Ученик научится или получит 

возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

 Ученик научится или получит возможность научиться: 

 Подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков. 

Владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий. 

Проводить сравнение, сериацию, классификацию, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ). 

Строить объяснение в устной форме по предложенному плану. 

Использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

Выполнять действия по заданному алгоритму.  

Строить логическую цепь рассуждений. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся:  

называть и записывать любое натуральное число до 1 000 000 включительно; 

сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, 

и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

• сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков (>, <, =); 

• устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих 

действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 

• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на 

основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения 

однозначных чисел; 

• вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 

• выполнять изученные действия с величинами; 

• решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и 

результатом действий; 

• определять вид многоугольника; 

• определять вид треугольника; 

• изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать 

их; 

• изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 
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• измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной 

линейки; 

• находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

• вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы; 

• вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники; 

• распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и 

тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих фигур в окружающих 

предметах; 

• решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, объема 

(вместимости)); 

• измерять вместимость в литрах; 

• выражать изученные величины в разных единицах: литр (л),кубический сантиметр (куб. 

см или см3), кубический дециметр(куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м или м3); 

• распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

• понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи; 

• проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

• записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

• различать рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, 

письменно и с помощью калькулятора; 

• решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчете 

между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении 

вычислений); 

• решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в 

одном направлении и в противоположных направлениях); 

• решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов; 

• решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или 

выполнении работ; 

• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

• вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с 
проведением необходимых измерений; 

• измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость 

жидкостей или сыпучих тел; 

• понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 

• решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

• использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, 

событий; 

• читать простейшие круговые диаграммы. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа; 

• сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих и знаков (>, <, =); 

• сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков(>, <, =); 
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• решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств; 

• определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира; 

• измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см 

или см3), кубический дециметр(куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м или м3); 

• понимать связь вместимости и объема; 

• понимать связь между литром и килограммом; 

• понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, 

используя соответствующие формулы; 

• находить рациональный способ решения задачи (где это возможно); 

• решать задачи с помощью уравнений; 

• видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, 

процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих 

зависимостей; 

• использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной 

совокупности; 

• читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4,6, 8 равных долей; 

• осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

• строить простейшие круговые диаграммы; 

• понимать смысл термина «алгоритм»; 

• осуществлять построчную запись алгоритма; 

• записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования,   достигнуть необходимый уровень их математического 

развития: 

• О сознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

• Способность проводить исследование предмета, явления, и факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.). 

• Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 

установления закономерностей на основе математических фактов, создания и применения 

различных моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма 

действия. 

• Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 

действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные 

процессы (движение, работа и т. д.). 

• Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с реальными и математическими объектами. 

• Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий 

с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

• Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее 

использование и обобщение. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Числа и величины  

Натуральные и дробные числа. Новая разрядная единица – миллион. (1000000). 

Знакомство с нумерацией чисел класса миллионов и класса миллиардов. 

 Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары 

натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями. Постоянные и переменные величины. 

Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление (выбор) 

правила, по которому составлена данная числовая последовательность.  

Величины и их измерение. Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной 

вместимости. Соотношение между литром и кубическим дециметром. Связь между 

литром и килограммом. 

Арифметические действия  

   Действия над числами и величинами. Алгоритм письменного умножения многозначных 

чисел «столбиком». Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как 

условие однозначности.  

   Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и 

остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком.  

   Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления 

многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. Сложение 

и вычитание однородных величин.  

   Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. Умножение 
величины на дробь как нахождение части от величины. Деление величины на дробь как 

нахождение величины по данной ее части. Деление величины на однородную величину 

как измерение. Прикидка результата деления с остатком. Использование свойств 

арифметических действий для удобства вычислений.  

   Элементы алгебры. Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). 

Нахождение значения буквенного выражения при заданных значениях переменной 

(переменных).  

   Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении уравнения. Способы 

решения уравнений: подбором, на основе зависимости между результатом и 

компонентами действий, на основе свойств истинных числовых равенств. 

 Текстовые задачи Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие 

зависимость, характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), 

процесс работы (производительность труда, время, объем всей работы), процесс 

изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), расчета 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Решение задач разными 

способами.  

  Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. Знакомство с 

комбинаторными и логическими задачами. Задачи на нахождение доли целого и целого по 

его доли, части целого и целого по его части.  

Геометрические фигуры  
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Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько треугольников. 

Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника. Знакомство с некоторыми 

многогранниками (прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и телами 

вращения (шар, цилиндр, конус). 

 Геометрические величины Площадь прямоугольного треугольника как половина 
площади соответствующего прямоугольника. Нахождение площади треугольника с 

помощью разбивки его на два прямоугольных треугольника.  

  Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, 

кубический дециметр, кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь 

с соотношениями между соответствующими единицами длины. 

Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, площади, объема. 

Работа с данными Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, 

событий. Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. 

Чтение круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор 

соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых диаграмм. Алгоритм. 

Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы 

Тематическое планирование 
№ п/п Наименование  разделов, тем Всего часов 

1. Числа и величины  

 

12 

2. Арифметические действия  

 

50 

3. Текстовые задачи  

 

26 

4. Геометрические фигуры  

 

12 

5. Геометрические величины  

 

14 

6. Работа с данными  

 

22 

 

 

2.2.2.7. ИНФОРМАТИКА  и ИКТ 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

«Перспективная начальная школа» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты: 

Правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с информацией 

коллективного пользования и личной информацией обучающегося.  

Формирование умений соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, выделять нравственный аспект поведения при работе с любой информацией 

и при использовании компьютерной техники коллективного пользования. 

Нравственно-этическое оценивание 
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Усвоение основного содержания разделов «Этические нормы работы с информацией, 

информационная безопасность личности», создание различных информационных 

объектов с помощью компьютера. 

Соблюдение правил работы с файлами в корпоративной сети, правил поведения в 

компьютерном классе, цель которых — сохранение школьного имущества и здоровья 

одноклассников. 

Самоопределение и смыслообразование 

Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, умения находить 

ответы на вопросы: «Какой смысл имеет для меня учение? Какой смысл имеет 

использование современных информационных технологий в процессе обучения в школе и 

в условиях самообразования?» Использование в курсе «Информатика» специальных 

обучающих программ, формирующих отношение к компьютеру как к инструменту, 

позволяющему учиться самостоятельно. 

Система заданий, иллюстрирующих место информационных технологий в современном 

обществе, профессиональное использование информационных технологий, 

способствующих осознанию их практической значимости. 

Метапредметные 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Система заданий, целью которых является формирование у обучающихся умений ставить 

учебные цели; использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; сличать результат с эталоном 

(целью); вносить коррективы в действия в случае расхождении результата решения задачи 

с ранее поставленной целью и т.д. 

Планирование и целеполагание 

Система заданий, непосредственно связанных с определением последовательности 

действий при решении задачи или достижении цели, с формированием действий 

самостоятельного целеполагания, анализом нескольких разнородных информационных 

объектов (рисунок, текст, таблица, схема) в целях выделения необходимой информации. 

Контроль и коррекция 

Система заданий типа «Составь алгоритм и выполни его» как создание информационной 

среды для составления плана действий формальных исполнителей алгоритмов по 

переходу из начального состояния в конечное. Сличение способа действия и его 

результата (соответствие конечного состояния исполнителя поставленной в задании цели). 

Внесение исправлений в алгоритм в случае обнаружения отклонений способа действия и 

его результата от заданного эталона. Создание информационных объектов как 

самостоятельное планирование работы на компьютере, сравнение созданных на 

компьютере информационных объектов с эталоном, внесение изменений в случае 

необходимости. 

Оценивание 

Система заданий из раздела «Твои успехи», а также все задания, для самостоятельного 

выполнения которых необходимо использовать материал, изученный за полугодие. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Общеучебные универсальные действия 
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1. Поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников 

(выдержки из справочников, энциклопедий, интернет сайтов с указанием источников 

информации, в том числе адресов сайтов), в гипертекстовых документах, входящих в 

состав методического комплекта, а также в других источниках информации. 

2. Знаково-символическое моделирование: 

- использование готовых графических моделей процессов для решения задач («Алгоритмы 

и исполнители. Ветвление», «Алгоритмы перехода объектов из начального состояния в 

конечное состояние»); 

- табличные модели (для записи условия и решения логической задачи, описания группы 

объектов живой и неживой природы и объектов, созданных человеком). 

3. Смысловое чтение: работа с различными справочными информационными 

источниками. 

4. Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий: составление алгоритмов формальных исполнителей. 

ЛОГИЧЕСКИЕ УУД 

1. Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов: темы 

«Организация информации в виде дерева», «Дерево деления на подклассы» и 

«Циклические алгоритмы» – задания на создание алгоритмов упорядочивания объектов. 

2. Создание информационных объектов на компьютере с использованием готовых файлов 

с рисунками и текстами, а также с добавлением недостающих по замыслу ученика 

элементов. 

Построение логической цепи рассуждений. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

1. Выполнение практических заданий, предполагающих работу в парах, лабораторных 

работ, предполагающих групповую работу. 

2. Деятельность обучающихся в условиях внеурочных мероприятий (детский 

компьютерный фестиваль - командные соревнования). 

Предметные 
Выпускник научится: 

• использовать правила цитирования литературных произведений; 

• приводить примеры информации различных видов и называть технические 

средства для работы с информацией каждого вида; 

• находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 

• создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью 

компьютера и записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии 

оборудования); 

• запускать программу из меню «Пуск» (при наличии оборудования); 

• записывать файл в личную папку при помощи учителя (при наличии 

оборудования); 

• приводить примеры использования компьютера для решения различных задач; 

• использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности 

человека; 

• составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и 

циклические алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

• приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 
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• приводить примеры действий объектов указанного класса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера и 

записывать его в виде файла в текущий каталог; 
• записывать файл в личную папку; 

• использовать компьютер для решения различных задач; 

• использовать циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

• составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и 

циклические алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

• приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

• приводить примеры действий объектов указанного класса. 

Содержание курса «Информатика и ИКТ» 4 класс  
Информационная картина мира  

Виды информации 

Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. 

Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного вида. 

Сбор информации разного вида, необходимой для решения задачи, путём наблюдения, 

измерений, интервьюирования. Достоверность полученной информации. Поиск и отбор 

нужной информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках, каталогах, 

предложенных учителем. Ценность информации для решения поставленной задачи. 

Способы организации информации 

Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной структуры вручную 

или с помощью компьютера. Дерево решений. Запись дерева решений простых игр. 

Компьютер – универсальная машина для обработки информации  

Фундаментальные знания о компьютере 

Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и численной 

информации, создания мультимедийных презентаций и области их применения. 

Компьютеры и общество. 

Система координат, связанная с монитором. Координаты объекта на мониторе в 

символьном и графическом режиме. 

Гигиенические нормы работы на компьютере. 

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования) 

Запуск программ из меню «Пуск». 

Хранение информации на внешних носителях в виде файлов. Структура файлового 

дерева. Поиск пути к файлу в файловом дереве. Запись файлов в личный каталог. 
Создание текстовых и графических документов и сохранение их в виде файлов. 

Инструменты рисования. 

Алгоритмы и исполнители  

Циклический алгоритм 

Циклические процессы в природе и в деятельности человека. Повторение действий в 

алгоритме. Циклический алгоритм с послеусловием. Использование переменных в теле 

цикла. Алгоритмы упорядочивания по возрастанию или убыванию численной 

характеристики объектов. Создание и исполнение циклических алгоритмов для 

формальных исполнителей. Планирование деятельности человека с помощью 

циклических алгоритмов. 
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Вспомогательный алгоритм 

Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя вспомогательного алгоритма. Обращение к 

вспомогательному алгоритму. 

Объекты и их свойства  

Изменение значения свойств объекта 

Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действия как атрибут объекта. 

Действия объектов одного класса. 

Действия, изменяющие значения свойства объектов. Алгоритм, изменяющий свойства 

объекта, как динамическая информационная модель объекта. Разработка алгоритмов, 

изменяющих свойства объекта, для формальных исполнителей и человека. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность  

Действия над файлами. Права пользователя на изменение, удаление и копирование файла. 

Правила цитирования литературных источников. 

Тематическое планирование 
 

№  п/п Наименование разделов, тем  Всего часов 

1 Информационная картина мира  

 

11 ч 

2 Компьютер – универсальная машина для 

обработки информации  

7 ч. 

3 Алгоритмы и исполнители  

 

8ч 

4 Объекты и их свойства  

 

7 ч. 

5 Этические нормы при работе с информацией и 

информационная безопасность  

 

1 ч. 

 

 

 

2.2.2.8. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

А. А. Плешаков. «Школа России» 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты:  

1) в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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3) в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

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

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

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

1).овладение способностью принимать и сохранять цели и дачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

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

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

 9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
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11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир».  

Предметные результаты:  

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

национальные свершения, открытия, победы;  

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

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

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

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

окружающем мире.  

Содержание учебного предмета 

Человек и природа.  

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).  

Представление о времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. 

Последовательность дней недели, времён года, месяцев.  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 

природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем 

мире; причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга — украшение 

окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги. Связи в окружающем 

мире: между неживой и живой природой, между растениями и животными, между 

человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей.  

Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 
Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме 

и размерах Земли. Луна — спутник Земли.  



134 

 

Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических исследованиях. 

Глобус как модель Земли. 

 Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе 

и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. 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 времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Погода, её 

составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой 

своего края. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. 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).  

 Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека.  

Охрана почвы.  

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. 

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. 

Размножение и развитие растений. 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, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; 

съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия.  

Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, 

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

разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. 

Размножение и развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Лес, луг, водоём — единство 

живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: растения — пища и 

укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 
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Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений). 

 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, 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. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и 

способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. 

 Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. Всемирное природное наследие. Бережное отношение к 

природному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 

примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении.  

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, забота, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 
с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные 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. Имена, отчества и фамилии членов семьи. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Семейные 

традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители 

семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до 

жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах 

выработки электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль 

в жизни современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту.   
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Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, 

национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль 

учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление 

режима дня.  

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.  

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. Природные богатства и труд людей — 

основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Общественный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития 

транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. 

Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, 

детский трёхколёсный и др.).  

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

 Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. Россия на карте, 

государственная граница России.  

   Москва — столица 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 Неву и др.). Города Золотого кольца 

России (по выбору).  

   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.  

  Родной край — частица России. Родное село, край: 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.  

   История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта. История Отечества. 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-нравственных и культурных традиций 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 и народов на Земле. Знакомство с 

несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности.  

   Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история 

Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего 

времени. Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории 

человечества. Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека.  

    Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего здоровья. Режим 

дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

     Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, 

правила безопасного поведения на дорогах, основные дорожные знаки.  

   Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе при езде 

на велосипеде. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством и электроприборами, водой.  

  Правила безопасности при использовании компьютера, мобильного телефона. Опасные 

места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. Правила 

безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде.  

  Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.  
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   Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование.  

  Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов  

 1 класс – 66 часов  

1. Задавайте вопросы!  1 ч. 

2. Что и кто?  20 ч 

3. Как, откуда и куда?  12 ч 

4. Где и когда?  11 ч 

5. Почему и зачем?  22 ч 

 2 класс – 68 часов  

1. Где мы живём  4 ч 

2. Природа 20 ч  20 ч 

3. Жизнь города и села  10 ч 

4. Здоровье и безопасность  9 ч 

5. Общение  7 ч. 

6. Путешествия  18 ч 

 3 класс -68 часов  

1. Как устроен мир  6 ч 

2. Эта удивительная природа  18 ч 

3. Мы и наше здоровье  10 ч 

4. Наша безопасность   7 ч 

5. Чему учит экономика  12 ч 

6. Путешествия по городам и странам  15 ч 

 4 класс -68 часов  

1. Земля и человечество  9 ч 

2. Природа России  10 ч 

3. Родной край — часть большой страны  15 ч 

4. Страницы всемирной истории  5 ч 

5. Страницы истории России  20 ч 

6. Современная Россия  9 ч 

 

 

О.Н. Федотова, Г.В. Трофимова 

«Перспективная начальная школа» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты:  

должны быть сформированы:  

• мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности;  

• ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости нести 

за нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила экологического 
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поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению своего 

здоровья); 

• базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность (осознание 

себя гражданином России, жителем своего края; желание ориентироваться в важнейших 

для страны событиях и видеть свое место в них); 

• любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, 

вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и 

культурных памятников; 

• базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих людей, пиетет 
к культовым сооружениям; учет нравственных позиций других людей);  

• учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным источникам, 

способам постановки опытов, наблюдений; устойчивый учебно-познавательный интерес 

к новым знаниям, выраженный в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтения социального способа оценки успешности учения 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

• Ориентироваться в своей системе знаний:  

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста.  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы 

Регулятивные 

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

• Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Коммуникативные 

• Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

• Доносить свою позицию до других: высказыватьсвою точку зрения и пытаться её 
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обосновать, приводя аргументы. 

• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

• Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

• Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты  

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (доступных для 

осознания младшими школьниками);  

• сформированность умений наблюдать, исследовать явления и объекты окружающего 

мира, выделять характерные особенности природных объектов и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества, религии;  

• сформированность умения работать с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, интернет); 

• сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, 

справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в 

интернете для выполнения учебного задания или для практических целей;  

• способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта, схемы 

маршрутов) и их условные обозначения для поиска необходимой информации и 

объяснения социальных и природных явлений;  

• способность использовать готовые модели и другие источники информации 

(расписания поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных 

маршрутов) для поиска и применения необходимой информации в быту; умение 

составлять список используемой литературы и интернет-адресов; 

• способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при общении и 

взаимодействии, допуская возможность существования у партнера другой точки 

зрения, в том числе не совпадающей с его собственной точкой зрения; 

• способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, 

экспериментатор, докладчик, председатель заседания школьного клуба «Мы и 

окружающий мир») 

Содержание учебного предмета 

4 КЛАСС (68 ч) 

Человек и природа  

   Общие представления о Вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению с 

размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о возникновении 

Солнца. Планеты Солнечной системы (названия, расположение на орбитах по отношению 

к Солнцу). Вращение Земли вокруг своей оси, как причина смены дня и ночи. Вращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года.  
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   Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных зон 

России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона степей, 

зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат природных зон, растительный 

и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу. 

Положительное и отрицательное влияния деятельности человека на природу.  

    Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг 
(охрана поверхности Земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, 

осколками стекла).  

     Родной край – часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. 

Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные 

места. Посильное участие в охране природы родного края. Московское время, часовые 

пояса. 

    Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, 

опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль органов 

чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов.  

Человек и общество  

    Наша родина – Россия. Российская Федерация. Государственная символика Российской 

Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России. Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

Права ребенка. Президент Российской Федерации. Правительство и Парламент страны. 

Депутат от субъекта Российской Федерации (республика, край, область, город 

федерального значения – Москва или Санкт-Петербург, автономный округ, Еврейская 

автономная область) в Парламенте страны – как представитель интересов региона. 

     Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык – 

государственный язык Российской Федерации. Родной край – часть великой России. 

Родной город (село, поселок), регион (область, край, республика). Название. 

Расположение края на политико-административной карте России. Карта родного края. 

Особенности труда людей родного края (добыча полезных ископаемых, растениеводство, 

животноводство). Народные промыслы. 

    Россия на карте. Границы России. Названия государств, имеющих с Россией 

сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница России с 
Аляской (один из штатов США) и Японией. Имена великих путешественников и ученых, 

первооткрывателей морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив 

Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина). 

    Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, 

Франция. Расположение на политической карте, столицы государств, главные 

достопримечательности.  

   Терроризм международная опасность (США, г. Нью-Йорк, 11 сентября 2001 г.; Россия, 

г. Беслан, 3 сентября, 2004 г.). 
    История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины быта и 

труда, традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь из 
«варяг в греки» (IX–XI вв.). Крещение Руси (988 г.). Первый на Руси свод законов 

«Русская правда» (памятник законодательства XI–XII вв.), основание г. Ярославля (988–

1010 гг.). Объединение территорий древнерусского государства. Выдающиеся люди 
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разных эпох: Великий князь Владимир Святославович – Красное Солнышко (960–1015 

гг.), Ярослав Владимирович – Ярослав Мудрый (около 980–1054 гг.), Владимир Мономах 

(1053–1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский Александр Невский (1221–1263 гг.). 
Московская Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е –1157 гг.). 
Первые Московские князья (период правления): Иван Калита (1325–1340 гг.), Дмитрий 

Донской (1359–1389 гг.).  
    Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение традиционной 

обрядовости. Древние времена – времена многобожия (вера в силы природы). Отличия 

народов друг от друга (исторические, культурные, духовные, языковые). Народы 

верующие в единого бога: христиане (Бог – Богочеловек Иисус Христос), мусульмане 

(Аллах – духовная власть и сила), иудеи (Бог – Всевышний как духовная власть и сила), 

буддисты (Будда – духовная связь всех проявлений жизни). Сохранение традиционной 

обрядовости (вера в приметы). Современные сезонные праздники – дань традициям, 

историческое и культурное наследие каждого народа. 

   Москва как летопись истории России. Исторические памятники столицы и исторические 
события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной площади (4 

ноября – День народного единства: борьба Российского государства с иноземными 

захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, музей-панорама 

«Бородинская битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. Жукову,  Вечный 

огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена улиц, площадей, 

скверов, проспектов (9 мая – День Победы память страны о героях Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.); памятник Юрию Гагарину – первому космонавту 

планеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте Мира,  монумент «Покорителям 

космоса»,  аллея Героев-космонавтов (12 апреля – День космонавтики); фонтан «Дружба 

народов» (знаменитый символ Союза Советских Социалистических Республик).  

Правила безопасного поведения 

   Соблюдение правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема 

(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи 

воды у моря во время шторма, прилива, или соприкосновение с морскими животными в 

воде).  

   Соблюдение правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг.      
Соблюдение правил безопасного поведения во время приема пищи. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей, личная ответственность за сохранение своего 

физического и нравственного здоровья (курение, употребление наркотиков, 

прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить очки). 

 Тематическое планирование 
№  п/п Наименование разделов, тем  Всего часов 

1 Человек и природа 37 ч 

2 Человек и общество 27ч 

3 Правила соблюдения и сохранения здоровья, 

правила безопасного поведения 

6 ч 

 

2.2.2.9.  ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
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А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко, Е. В. Мацыяка, Г. А. Обернихина, 

К. В. Савченко 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты: 

 • формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости 

за свою Родину; 

 • формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

 • становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 

ценности человеческой жизни; 

 • формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

 • развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 

 • развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

 • развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

 • формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 • овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения;  

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 • овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
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• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

Предметные результаты:  

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 

России;  

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»; 

знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание и 

понимание основ духовной традиции буддизма; 

 • формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной 

и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

 • знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России;  

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

 • развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции;  

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 

сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской 

позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

Содержание учебного предмета 

Модуль «Основы буддийской культуры»  

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская картина мира. 

Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и 
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милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и 

её ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь 

духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в 

буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству.  

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.  

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.  

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 её 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: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь 

и уважение к Отечеству.  

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. 
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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. 

 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 ручеёк 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 

рождён 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 нрав- ственного поведения. 

Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — вместе. С чего начинается 

Родина… В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как человека. Слово, 

обращённое к себе.  

Тематическое планирование 
  

№ 

п/п 

Название темы Всего часов  

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 
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14 Храм 1 

15 Икона 1 

16 Как христианство пришло на Русь 1 

17 Подвиг 1 

18 Заповеди блаженств 1 

19 Зачем творить добро? 1 

20 Чудо в жизни христианина 1 

21 Православие о Божием суде 1 

22 Таинство Причастия 1 

23 Монастырь 1 

24 Отношение христианина к природе 1 

25 Христианская семья 1 

26 Защита Отечества 1 

27 Христианин в труде 1 

28 Любовь и уважение к Отечеству  1 

29 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

30 Основные нравственные заповеди православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, светской этики. 

1 

31 Российские православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

1 

32 Отношение к труду и природе в православии, 

исламе, буддизме, иудаизме, светской этике 
1 

33 Творческие работы учащихся 1 

34 Презентация творческих проектов учащихся 1 

 

2.2.2.10.  МУЗЫКА 

 Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-

ей 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; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведе-

ний русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, шко-

лы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 
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– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навы-

ками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му-

зыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и обще-

ства. 

Метапредметные 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешколь-

ной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музы-

кальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установле-

ния аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музы-

кальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откли-

каться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

• и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особен-

ности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, дей-

ствах и др.). 
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• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполни-

тельской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и раз-
личий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

• построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных художественных образов. 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, му-

зыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных му-

зыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионально-

го музыкального творчества разных стран мира. 

 

 Содержание учебного предмета 

1 класс 

Тема 1. Музыка вокруг нас   
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческой натуры. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщённое представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Балет. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки. Основные приёмы 

музыкального развития (по- втор и контраст). Формы построения музыки: одно-, двух- и 

трёх- частные, вариации, рондо и др. Музыкальная картина мира. Интонационное 

богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык 

Тема 2. Музыка и ты  

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 
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характера человека. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, мюзикл. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Основные закономерности музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — 

исполнитель — слушатель. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и 

мыслей человека, музыкальных тем, художественных образов. Формы построения музыки 

как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. Форма 

рондо и др. Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Музыка для детей: радио- и теле- 

передачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этно- культурных исторически 

сложившихся традиций. 

 

2 класс 

Тема 1. «Россия — Родина моя»  

Музыка в жизни человека. Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера. Профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Основные закономерности музыкального 

искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщённое 

выражение художественно-образного содержания произведений (вариации и др.). 

Музыкальная картина мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые- коллективы. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыка вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Хоры: детский, смешанный. Симфонический оркестр 

Тема 2. «День, полный событий 

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Основные закономерности музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различия. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 
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эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её вы- разительный смысл. Формы 

построения музыки. Музыкальная картина мира. Интонационное богатство 

музыкального мира. Инструментальная музыка. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD) 

Тема 3. «О России петь — что стремиться в храм»  

Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народ-

ные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкаль-

ной речи. Элементы нотной грамоты. Опера, кантата. Музыкальная картина мира. Ин-

тонационное богатство музыкального мира. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. Регио-

нальные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 

Тема 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте-

ственное проявление человеческого состояния. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. Песни, танцы, действа, обряды, игры-

драматизации. Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация — источник музыкальной речи. Основные сред-

ства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Композитор — исполнитель — слушатель. Элементы нотной грамоты. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и кон- траст). Вариации, рондо и др. Музыкальная кар-

тина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные инструменты. 

Оркестр народных инструментов. Многообразие этнокультурных традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: образная сфера и музыкальный язык 

Тема 5. «В музыкальном театре»  

Музыка в жизни человека. Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песен-

ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и изоб-

разительность в музыке. Интонация как выражение эмоций и мыслей человека. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Композитор — исполнитель — слушатель. Элементы нотной грамоты. Сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построе-

ния музыки: одно-, двух- и трёхчастные, рондо и др. Музыкальная картина мира. Об-

щие представления о музыкальной жизни страны. Музыкальные театры. Музыка для де-

тей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Музыка сольная, хо-
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ровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Cимфонический ор-

кестр 

Тема 6. «В концертном зале»  

Музыка в жизни человека. Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песен-

ность, танцевальность, маршевость. Основные закономерности музыкального искус-
ства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изоб-

разительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Развитие музыки. Формы построения музыки. Музыкальная картина мира. Интонаци-

онное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, оркестровая. Cимфонический ор-

кестр. Многообразие исторически сложившихся традиций 

Тема 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  

Музыка в жизни человека. Основные образно-эмоциональные сферы музыки и много-

образие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Народная 

и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основ-

ные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музы-

кального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музы-

кальные и речевые. Сходство и различия. Основные средства музыкальной выразительно-

сти (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ об-

щения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Элементы нот-

ной грамоты. Развитие музыки. Повтор и контраст. Формы построения музыки как обоб-

щённое выражение художественно-образного содержания произведений. Музыкальная 

картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские певческие и инструментальные коллективы (хоро-

вые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка 

для детей: радио- и телепередачи, видео- фильмы, звукозаписи (CD, DVD). Певческие го-

лоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музы-

кальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Многообразие исторически сложившихся традиций. Региональные традиции. 

 

3 класс (34 ч) 

Тема 1. Россия-Родина моя.  

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Основные образно-эмоциональные сферы музыки и 

многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, симфония, кантата. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Основные закономерности музыкального 

искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Развитие музыки. Основные приёмы музыкально 
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го развития. Формы построения. Музыкальная картина мира. Различные виды музыки. 

Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. Региональные 

исторически сложившиеся традиции 

Тема 2. День, полный событий.  

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Балет, сюита. Песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, игры-

драматизации. Сочинения отечественных композиторов. Основные закономерности 

музыкального искусства. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — 

исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, 

её выразительный смысл. Музыкальная картина мира. Интонационное богатство 

музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские 

хоровые и инструментальные коллективы. Вокальная и симфоническая музыка. Певческие 

голоса. Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

Тема 3. «О России петь – что стремиться в храм».  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Обобщённое представление 

об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные традиции. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, ад и др.). Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная. Хоры. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных исторически 

сложившихся традиций 

Тема 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Основные закономерности музыкального искусства. Интонации музыкальные 

и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Развитие музыки. Повтор и контраст. Фор- мы 

построения музыки, вариации и др. Музыкальная картина мира. Музыкальные театры. 

Различные виды музыки: сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество. 
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Региональные музыкально - поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык 

Тема 5. В музыкальном театре. 
Музыка в жизни человека. Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Опера, 

балет, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и по- 

этический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Основные закономерности музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — 

исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. 

Элементы нотной грамоты. Cопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Музыкальные театры. Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные 

инструменты. Оркестры. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Региональные 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык 

Тема 6. «В концертном зале»  

 Музыка в жизни человека. Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Cимфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Народная и профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный 

смысл. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение 

музыкальных тем, художественных образов. Повтор и контраст. Формы построения 

музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. 

Форма двух-, трёх-частная, вариационная. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Музыка для 

детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки. 

Музыкальные инструменты. Оркестры. Профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира 

Тема 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии 
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музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Симфония, сюита, кантата, мюзикл. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные 
закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения музыки. 

Формы одно-, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы. Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки. 

Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира 
4 класс (34 часа) 

Тема 1. Россия-Родина моя  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств 

и характера человека. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, концерт, кантата. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов. Нотная запись. Элементы нотной грамоты. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки. Музыкальная 

картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык 

  Тема 2. «О России петь — что стремиться в храм»  

Музыка в жизни человека. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонация - источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
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темп, динамика, тембр, лад и др.).Композитор — исполнитель — слушатель. Симфония, 

сюита. Музыкальная картина мира. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры. Музыкальные инструменты. Многообразие этнокультурных исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык 

Тема 3. «День, полный событий»  

Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня танец, марш и их 

разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды. Народная 

и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Основные 

приёмы музыкального развития. 

Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, 

сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

Многообразие исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык 

Тема 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Многообразие музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Нотная запись. Элементы нотной грамоты. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки. 
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Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Различные 

виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык 

Тема 5. «В концертном зале»  

Музыка в жизни человека. Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Сочинения отечественных композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Cопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития. 

Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное творчество 

Тема 6. «В музыкальном театре» 

Музыка в жизни человека. Представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, мюзикл. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

Тематическое планирование 

№  Тема Всего часов 

 1 класс- 33 часа  

1. Музыка вокруг нас   16 ч. 

2. Музыка и ты  

 

17 ч. 

 2 класс -34часа  

1. «День, полный событий»  6 ч. 

2. «Россия — Родина моя»  3 ч. 

3. «О России петь — что стремиться в храм»  6 ч. 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  4 ч. 
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5. «В музыкальном театре»  

 

5 ч. 

6. «В концертном зале»  5 ч. 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  5 ч. 

3 класс -34 часа  

1. «Россия – Родина моя»  5ч. 

2. «День, полный событий»  4ч. 

3. «О России петь – что стремиться в храм». 4ч 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4ч 

5. «В музыкальном театре» 6ч. 

6. «В концертном зале» 6ч. 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5ч 

4 класс-34 часа  

1. «Россия – Родина моя»  3ч. 

2. «О России петь — что стремиться в храм»  4 ч. 

3. «День, полный событий»  6 ч. 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  3 ч. 

5. «В концертном зале»  5 ч. 

6. «В музыкальном театре» 6ч. 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

 

7 ч. 

 

 

2.2.2.11.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

 Б. М. Неменский «Школа России» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдель-

ного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искус-

ством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, по-

требностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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• 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 со-

держания и средств его выражения. 

• использовать  различные  художественные материалы  для работы в разных техниках 

(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 
конструирование);  

• использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения 

Метапредметные  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением срав-

нивать, 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, клас-

сификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполне-

ния коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учеб-

но-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материа-

ла, 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. 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружа-
ющий мир, родной язык и др.); 

• организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-про-

дуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

• оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одно-

классников. 

 

Предметные результаты:  

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного    

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, ви-

деозапись, 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 выполне-

ния художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколь-

ко 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, эмоци-

ональные 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 цве-

товедения, 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, спо-

собности 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 при-
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роды, человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранив-

ших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудро-

сти и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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).  

    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  
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   Искусство в твоем доме. Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение 

темы).  

   Искусство на улицах твоего города Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд 

художника на улицах твоего города (села) (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. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-

защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы) 

Тематическое планирование 
№  п/п Тема Всего часов 

 1 класс- 33 часа  

1. Ты учишься изображать  9 ч. 

2. Ты  украшаешь  8 ч. 

3. Ты строишь  11 ч. 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу  

5 ч. 

 2 класс -34часа  

1. Как и чем работает художник 8ч 

2. Реальность и фантазия 7ч 

3. О чем говорит искусство 11ч 

4. Как говорит искусство  

 

8ч 

 3 класс -34 часа  

1. Искусство в твоем доме 8ч. 

2. Искусство на улицах твоего города 7ч. 

3. Художник и зрелище 11 ч. 

4. Художник и музей 8 ч. 

 4 класс-34 часа  

1. Истоки родного искусства  8 ч. 
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2. Древние города нашей земли  7 ч. 

3. Каждый народ — художник  11 ч. 

4. Искусство объединяет народы  8 ч. 

   

 

И. Э. Кашекова 

«Перспективная начальная школа» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные: 
-в ценностно-ориентационной сфере:  

эмоционально-ценностное и осмысленное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; приобщение  к  художественной  культуре  как  части  общей 

культуры человечества;  воспитание художественного вкуса как способности эстетически 

чувствовать, воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 -  в  трудовой  сфере:  овладение  основами  культуры  практической работы  различными  

материалами  и  инструментами  для  эстетической организации и оформлении бытовой и 

производственной среды;  

- в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире  народной  

художественной  культуры;  овладение  элементарными средствами художественного 

изображения, для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки 

Метапредметные 
- в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного отношения к традициям 

культуры как эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание уважения к 

истории культуры своего Отечества и к культуре других народов, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; умение 

воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другому восприятию мира; 

 

- в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего способность к 

самостоятельной продуктивной художественной деятельности; умение подходить 

эстетически к любому виду деятельности; готовность к осознанному выбору 

- в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления как 

неотъемлемой части целостного мышления человека; формирование способности к 

целостному художественному восприятию мира; развитие фантазии, воображения, 

интуиции, визуальной памяти; получение опыта восприятия и аргументированной 

оценки произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

Предметные 
 В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся: 

 - получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) 

искусств, их роли в культурном становлении человечества; 

 - узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего 

мира, произведения искусства и высказывают суждения о них;  
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- определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют 

содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства; 

 - интерпретируют содержание произведений искусства, ведут диалог с автором и 

сверстниками по поводу содержания произведения;  

- имеют представление о знаково-символической природе изобразительного искусства; 

- применяют выразительные средства разных искусств для создания художественного 

образа. 

Содержание предмета 

 

   Художественный мир, сотворенный  по законам сказки 

Искусство и художественное творчество в культурном развитии человечества. Функции 

искусства: искусство формирует эстетическое восприятие мира; искусство  – одна из 
форм познания окружающего мира; искусство является универсальным способом 

общения; искусство воплощает в зримых образах идеи религии и власти, прославляет и 

увековечивает правителей и героев; искусство способно внушать определенные идеи; 

искусство в состоянии пробудить чувства и сознание, оно способно к пророчеству; 

искусство придает каждому городу свое собственное лицо, запечатленное в памятниках 

его архитектуры, в специфике современной планировки и строительства 

Ожившие стихии 

Стихия – это среда, которая не зависит от человека. Основные природные стихии – 

земля, огонь, воздух, вода. Понимание людьми с давних пор важности стихий для 

жизни человека. Мифы, а вслед за ними и сказки, посвященные стихиям. Древние 
символы, обозначающие стихии. Почтение человека к земле. Соотнесение образа земли 

в искусстве с представлениями о родной земле, родном крае, Родине. Соотнесение 

образа земли в поэзии и изобразительном искусстве. 

Героические образы Древней Греции 

В основе греческой культуры, как и любой другой, лежат мифы и легенды о богах и 

героях. Культура Древней Греции – одна из самых замечательных в истории человечества. 

Эпоха античности. Значение культуры Древней Греции для развития последующей 

культуры Европы: театр, математика, спортивные состязания, мифология, храмы, 

скульптура, новый взгляд на человека. Жизнь, мечты и героические подвиги народа в 

мифологии античности. Греческие  боги Зевс, Посейдон, Аид и таинственные силы 

природы 

Одухотворенные образы  Средневековья 

Образ Великого Бога  – милостивого и карающего, знающего все о каждом человеке и 

воздающего по заслугам – в центре культуры и искусства Европы в Средние века. 

Декоративное оформление соборов и его воспитательная роль. Архитектурный облик 

собора и скульптурные образы святых, символические образы чудовищ: чертей и обезьян, 

химер, горгулий и пр. Народные сказания и образы чудовищ в живописи Средневековья. 

Сочетания в одном образе зверя и человека, рогатых коней и птиц на звериных лапах, 

монстров. Вертикаль  – знак эпохи Средневековья, она подчиняет себе не только 

архитектуру, но и костюм, обувь, все прикладное и станковое искусство. Внешний вид 

человека, его соответствие главной идее времени. Высокие головные уборы 

конусообразной формы. Остроугольной формы костюмы и завышенная линия талии, 

придающие женской фигуре стройность и утонченность, удлинение пропорций. 
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Сказочные образы Востока 

Путешествие в чудесный мир волшебных сказок народов Востока. Символы сказок 

Востока. Символические образы героев сказок – важные коварные султаны, бедные 

смекалистые рыбаки, хитрые торговцы, мудрые женщины, звери и птицы. Особые черты 

искусства каждой страны Востока (Турция, Иран, Индия, Корея, Китай, Япония). 

Отражение в искусстве сложившегося веками уклада жизни, понимания красоты человека 

и его гармонии с окружающим миром. Вековая мудрость Востока, сокрытая в искусстве. 

Значение жаркого, засушливого климата для характера искусства стран Востока. 

Музеи и выставки 

Образы искусства разных стран и народов можно увидеть в  различных музеях мира. 

Главные музеи России в Москве и Санкт-Петербурге. Музеи искусства в родном городе, 

районе, области. Произведения известных художников и скульпторов в музеях родного 

города. Художественные выставки 

                 Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Всего часов 

 4 класс- 34 часа  

1. Художественный мир, сотворенный   

по законам сказки 

2 ч. 

 

2 Ожившие стихии 7ч. 

3 Героические образы Древней Греции 3ч. 

4 Одухотворенные образы   

Средневековья 

10ч. 

5 Сказочные образы Востока 11ч. 

 

6 Музеи и выставки 1ч. 

 

2.2.2.12 Технология 

Лутцева Е. А.  «Школа России». 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты  

Учащийся научится:  

– отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им посильную 

помощь;  

– проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;  

– испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной дея-

тельности, простейшем техническом моделировании; – принимать другие мнения и вы-

сказывания, уважительно относиться к ним; 

 – опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Учащийся будет уметь: 
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 – 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);  

– в коллективе разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реа-

лизовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  

– осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания, проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки;  

– выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей рабо-

ты) 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, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочни-

ках, 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, схе-

мы (в информационных проектах).  

Коммуникативные УУД 

 Учащийся научится с помощью учителя:  

– высказывать свою точку зрения и её обосновывать;  

– слушать других, принимать другую точку зрения;  

– сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (за-

дачи); 

 – уважительно относиться к позиции другого человека, договариваться с ним.  

Предметные результаты  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самооб-

служивание.  

Учащийся будет знать:  

– характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 – профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь:  

– узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изучен-

ные и распространённые в крае ремёсла;  

– соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светиль-

никами, звонками, теле и радиоаппаратурой).  Технология ручной обработки материа-

лов. Основы художественно-практической деятельности.  

Учащийся будет знать:  

– названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических мате-

риалов (бумага, металлы, ткани);  
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– последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов;  

 – линии чертежа (осевая и центровая);  

– правила безопасной работы канцелярским ножом;  

– косую строчку, её варианты, назначение;  

– несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Учащийся будет иметь общее представление о:  

– композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

 – традициях декоративно-прикладного искусства в изделиях.  

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

 – читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

– выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж 

(эскиз);  
– подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовле-

ния изделий;  

– выполнять рицовку;  

– оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

 – находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из Интернета); 
 – решать доступные технологические задачи.   

Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

– простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет уметь: 

 – конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техниче-

ским, технологическим и декоративно-художественным условиям;  

– изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

– выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.  

Практика работы на компьютере.  

Учащийся будет знать:  

– названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, выво-

да и обработки информации;  

– основные правила безопасной работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь общее представление о:  

– назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью.  

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

 – включать и выключать компьютер;  

– пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предложенного за-

дания); 

 – выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 – работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD, DVD, флэш-карте): активация диска, чтение информации, 
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выполнение предложенных заданий, сохранение информации и изъятие диска из 
компьютера.  

Личностные:  
Учащийся научится:  

– отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им посильную 

помощь;  

– проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;  

– испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной дея-

тельности, простейшем техническом моделировании; – принимать другие мнения и вы-

сказывания, уважительно относиться к ним; 

 – опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

Регулятивные: 
    принимать цель деятельности на уроке; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учеб-

ника; 

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнении задания материалов и ин-

струментов; 

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания ма-

териалы и инструменты; 

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на об-

разцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей де-

ятельности на уроке. 

Познавательные: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир бли-

жайшего окружения; сравнивать 

      конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изде-

лий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему 

признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

•  находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информа-

цию, 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, художествен-

ные образы. 

Коммуникативные 
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Учащийся научится: 

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно 

обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты  

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: 

• 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 приёмы 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. 
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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. 

Содержание материала 

1 класс  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; 

профессии мастеров. Разнообразные предметы рукотворного мира(быта и декоративно-

прикладного искусства). Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, 

творческая деятельность человека и природа как источник его вдохновения. 

Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая 

выразительность — цвет, форма, композиция); гармония предметов и окружающей среды 

(сочетание цветов и основы композиции). Бережное отношение к природе как к источнику 

сырьевых ресурсов, природные материалы. Самообслуживание: организация рабочего 

места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на 
нём во время и после работы; уход за инструментами и их хранение. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нём во время и после работы. Простейший анализ задания 

(образца), планирование трудового процесса. Работа с доступной информацией в 

учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, схемы, инструкционные карты; 

образцы изделий. Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль 

качества выполненной работы — соответствие результата (изделия) предложенному 

образцу. Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Знакомство 

с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в жизни. 

Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность, 

гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). 

Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. 

Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные 
материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 
расходование материалов. Инструменты и приспособления для обработки доступных 

материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых 

инструментов). Выполнение приёмов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 

линии сгиба на рисунках, схемах. Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство 

(понимание и называние) с технологическим процессом изготовления изделия из 
материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей 

на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. 

Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение 
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деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 

Сушка изделий под прессом. Единообразие технологических операций (как 

последовательности выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных 

материалов. Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися 

материалов и технологических приёмов их обработки. Приёмы выполнения различных 

видов декоративно-художественных изделий (в технике аппликации, мозаики, лепки, 

оригами, бумажной пластики и пр.).  

3. Конструирование и моделирование. Элементарное понятие конструкции. Изделие, 

деталь изделия. Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и 

бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и 1 разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из 
текстиля, комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное соединение 
деталей.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым 

темам.  

2 класс  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к 

окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании 

(охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость 

разделения труда. Ремёсла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. 

Современное состояние ремёсел. Ремесленные профессии, распространённые в месте 

проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения работ во времена 

Средневековья и сегодня. Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 

асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды 

(городской и сельский ландшафты). Разнообразие предметов рукотворного мира 
(предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и техники). Природа 
— источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. Мастера и их профессии. 

Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. Работа с доступной информацией (тексты, 

рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). Введение в проектную деятельность. 

Выполнение с помощью учителя доступных простых проектов (разработка 

предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита проекта). 

Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. Работа в малых 

группах. Осуществление сотрудничества. Самоконтроль в ходе работы (точность 

разметки с использованием чертёжных инструментов). Самообслуживание. 

Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Материалы 

природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), 

натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и попе речное 
направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на 
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основе натурального сырья. Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость. 

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. 

Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. 

Приёмы безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка. Элементарное представление о простейшем чертеже и 

эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, 

центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на 

простейший чертёж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью 

чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью 

чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, 

складыванием. Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки  

3. Конструирование и моделирование. Конструирование из готовых форм (упаковки). 

Композиционное расположение деталей в изделии. Получение объёмных форм сгибанием. 

Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы 

сборки  разборных конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия. Транспортные средства, 

используемые  для передвижения по земле, воде, в воздухе). Виды, названия, назначение. 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов; 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.  

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам.  

3 класс  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и 

технологических особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его 

обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от 
Средневековья до начала ХХ в. Использование человеком энергии сил природы (воды, 

ветра, огня) для повышения производительности труда. Использование человеком силы 

пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные 

исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений 

в процессе развития человечества. Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). 

Электричество, простейшая электрическая цепь и её компоненты. Простейшая схема 

электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, 

электродвигателем). Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета 

(изделия) обстановке. Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного 

замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Ре 
зуль тат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым 

(социальный проект), макеты. Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 
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Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). Самообслуживание — правила 

безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, электричеством.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Некоторые 

виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их 

получение, применение. Разметка развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии 

чертежа (осевая, центровая). Преобразование развёрток несложных форм (достраивание 

элементов). Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 
требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы 

безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) 

косой строчкой и её вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), 

кружевами, тесьмой, бусинами и т. д.  

3. Конструирование и моделирование. Полезность, прочность и эстетичность как общие 
требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных 

особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. Простейшие 
способы достижения прочности конструкций (соединение деталей внахлёст, с помощью 

крепёжных деталей, щелевого замка, различными видами клея, сшиванием и др.). 

Использование принципов действия представителей животного мира для решения 

инженерных задач (бионика). Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов по заданным декоративно-художественным условиям. Техника как часть 

технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы ветряных 

и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

 4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)*  

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение 
основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-

классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

 4 класс 

 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. 

Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии 

(промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на 
человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической 

катастрофы и роль разума человека в её предотвращении. Сферы использования 

электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно-

компьютерных технологиях. Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном 

порядке). Начало ХХI в. — использование компьютерных технологий во всех областях 

жизни человека. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и 
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техногенных катастроф. Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и 

художественных особенностей изделия). Распределение времени при выполнении 

проекта. Коллективные проекты. Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание 
разрывов по шву. Правила безопасного пользования бытовыми приборами.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. 

Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стекло ткань, пенопласт и др.). Подбор 

материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы — 

полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. Влияние современных 

технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных 

технологий. Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и 

место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство 

пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, 

времени. Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её 

вариантами (тамбур, петля в прикреп, ёлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и 

маркетинг.  
3. Конструирование и моделирование. Поиск оптимальных и доступных новых решений 

конструкторско- технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач). Техника ХХ — начала ХХI в. Её современное назначение 

(удовлетворение бытовых, профессиональных, личных потребностей, исследование 

опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к 

техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.).  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 

сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 

приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. 

Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать 

(вывод на принтер). Программы Word, Power Point. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов, тем  Всего часов 

 1 класс- 33 часа  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание  

6 ч. 

 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты  

17ч. 

3 Конструирование и моделирование  10ч. 

 2 класс- 34 часа  

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание  

8 ч. 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты  

15 ч. 
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3.  Конструирование и моделирование  9 ч. 

4.  Использование информационных технологий  2 ч. 

 3 класс- 34 часа  

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание  

14 ч. 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты  

10 ч. 

3.   Конструирование и моделирование  5 ч. 

4.   Использование информационных технологий  5 ч. 

 4 класс- 34 часа  

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание  

14 ч. 

2.  

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты  

8 ч. 

3.   Конструирование и моделирование  5 ч 

4.  Использование информационных технологий 7 ч 7 ч 

 

Т.М.Рагозина, И.Б. Мылова 

«Перспективная начальная школа» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные 
Личностными результатами изучения технологии в начальной школе являются 

воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему 

норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной 

деятельности. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД  

1. Планирование последовательности практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи.  

2. Отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий. 

 3. Самоконтроль и корректировка хода практической работы. 

 4. Самоконтроль результата практической деятельности путем сравнения его с эталоном 

(рисунком, схемой, чертежом).  

5. Оценка результата практической деятельности путем проверки изделия в действии. 

Познавательные УУД  

1. Осуществление поиска необходимой информации в учебнике, словарях, справочниках, 

в том числе на электронных носителях. 

 2. Сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной 

структуры.  

3. Чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы). 

 4. Моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями. 
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5. Конструирование объектов с учетом технических и декоративно-художественных 

условий: определение особенностей конструкции, подбор соответствующих материалов и 

инструментов. 

 6. Сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и 

установление их связи с выполняемыми утилитарными функциями.  

7. Сравнение различных видов конструкций и способов их сборки. 

 8. Анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных особенностей 

предлагаемых заданий.  

9. Выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач. 

 10. Проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация 

замысла. 

 11. Поиск необходимой информации в Интернете 

Коммуникативные УУД  

1. Учет позиции собеседника (соседа по парте).  

2. Умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности при решении практических работ, реализации проектов, работе на 

компьютере.  

3. Умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером 

(соседом по парте). 

 4. Осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при реализации 

проектной деятельности. 

Предметные 
Выпускник научится: 

• составлять сообщения о современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей), связанных с автоматизированным трудом (с учетом региональных 

особенностей), и описывать их особенности;  

 • организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее 

время; 

• отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать ее в организации работы; 

 • осуществлять контроль и корректировку хода работы;  

• выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, 

экспериментатор и т.д.); 

 • выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 
 • отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 • применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (циркуль), режущими (ножницы, макетный нож);  

• размечать бумагу и картон циркулем;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки;  

• изготавливать объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам;  

• анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды 

их соединений.  
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По разделу «Практика работы на компьютере» выпускник научится:  

• рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми 

редакторами; 

 • использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); 

знать цели работы с принтером как с техническим устройством;  

• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере;  

• использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

• использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

• соблюдать безопасные приемы труда;  

• включать и выключать дополнительные устройства (принтер, сканер), подключаемые к 

компьютеру; 

 • использовать приемы клавиатурного письма; 

 • использовать элементарные приемы работы с документом с помощью простейшего 

текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать); 

• осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации (в том числе с 

использованием компьютера) для решения различных задач;  

• решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ; 

• подключать к компьютеру дополнительные устройства;  

• осуществлять поиск информации в электронных изданиях: словарях, справочниках, 

энциклопедиях; 

 • соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее, разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его, демонстрировать готовый продукт; 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 • прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей;  

• осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры 

Содержание материала 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание.  
   Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. Распространенные 

виды профессий, связанных с автоматизированным трудом (с учетом региональных 

особенностей).  

  Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других 

дидактических материалов, ее использование в организации работы, контроль и 

корректировка хода работы, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный).  

   Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация и 

воплощение. Результат проектной деятельности — «Макет села Мирного». 

Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды, выполнение 

ремонта книг и одежды — пришивание заплатки. 
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

   Пластические материалы. Пластическая масса из соленого теста, способы ее 

изготовления и подготовка к работе.  

   Приемы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины скалкой, 

вырезание формы, создание фактурной поверхности стекой, выбирание пластической 

массы внутри заготовки, выравнивание края, продавливание пластической массы через 
чесночницу для получения тонких жгутиков. 

   Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок.  

    Бумага и картон. Виды бумаги, используемые на уроках, и их свойства: крепированная 

(цветная, тонкая, мягкая, рыхлая, эластичная), бархатная (цветная, шероховатая, матовая, 

толстая, плотная, жесткая, двухслойная). Выбор бумаги и картона для изделий по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей. Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой.  

  Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного 

использования циркуля. Приемы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, 

вырезание ножницами и макетным ножом по внутреннему контуру, соединение в щелевой 

замок, изгибание, скручивание.  

   Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, изготовление 

новогодних украшений, масок, декоративных панно, подарочных открыток по рисунку 

(простейшему чертежу, эскизу, схеме).  

   Текстильные материалы. Направление нитей тканей: долевое и поперечное. 

Сопоставление тканей по переплетению нитей. Приемы работы с текстильными 

материалами: сметывание текстильных деталей швом «вперед иголку», сшивание деталей 

швом «ручная строчка», «потайным», обработка края ткани петельным швом, вышивка 

простым крестом, оформление лоскутками, аппликацией, пришивание заплатки.      

Практические работы: изготовление олимпийского символа, футляров, вышитых 

закладок, лент, мини-панно.  

Металлы. Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Выбор проволоки для 

изделия с учетом ее свойств: упругости, гибкости, толщины. Металлы, используемые в 

виде вторичного сырья: жестяные баночки. 

    Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой стержень от шариковой ручки, 

кисточка с тонкой ручкой. Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание 

ножницами, тиснение фольги, скручивание проволоки спиралью, оклеивание жестяной 

баночки шпагатом.   

    Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных значков из 
фольги, каркасных моделей из проволоки. 

    Пластмассы. Практическое применение пластмасс в жизни. Пластмассы, используемые 

в виде вторичного сырья: пластиковые емкости, упаковочная тара из пенопласта. 

Наблюдения (опыты) за технологическими свойствами пенопласта. Инструменты и 

приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож макетный, шило, кисть для 

клея и окрашивания, дощечка для выполнения работ с макетным ножом. Приемы 

безопасного использования макетного ножа. Приемы работы с пенопластом: разметка на 

глаз и по шаблону, резание ножницами и макетным ножом, склеивание деталей за всю 

поверхность, тиснение, шлифование наждачной бумагой, оформление аппликацией, 

окрашивание.  
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   Практические работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, новогодних 

подвесок и игрушек-сувениров из пенопласта.  

3. Конструирование и моделирование. 
   Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. Конструирование и 

моделирование несложных технических объектов из деталей металлического 

конструктора по техническим условиям. Практические работы: создание моделей 

транспортирующих устройств. 

 4. Практика работы на компьютере.  
   Компьютер. Основы работы на компьютере. Электронный текст. Технические 
устройства для работы с текстом (принтер, сканер, клавиатура). Технология работы с 

компьютерными программами.  

   Компьютерные программы для работы с текстом (текстовые редакторы) Организация 

работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Освоение 

клавиатуры компьютера.  

   Клавиатурный тренажер. Работа с клавиатурным тренажером. Знакомство с правилами 

клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы, точки, запятой, интервала 

между словами, переход на новую строку, отступ, удаление символов). 

    Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. Редактирование и форматирование 
электронного текста. Таблица в тексте. Приемы работы с документом. Сохранение 

документа на жестком диске. Открытие документа. Вывод документа на печать. 

Демонстрация возможности ввода текста документа со сканера. Иллюстрирование текста. 

Работа с простейшими аналогами электронных справочных изданий. Первоначальное 
представление о поиске информации на основе использования программных средств. 

Примеры использования программных средств для поиска информации (по ключевому 

слову, каталогам). 

Тематическое планирование 
 

 

№ п/п Тема 

 

Всего часов 

 4 класс- 34 часа 

 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания 

5 ч. 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

16ч. 

3 Конструирование и моделирование 4ч. 

4. Практика работы на компьютере 9ч. 

 

2.2.2.13. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В.И.Лях «Школа России» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты: 

 • чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

этнической и национальной принадлежности;  
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• уважительное отношение к культуре других народов;  

• мотивы учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающегося;  

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  

• навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 • самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• эстетические потребности, ценности и чувства; 

 • установки на безопасный, и здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

• осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

• воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

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

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитив-

ном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, соци-

альное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состояни-

ем, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и 
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др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливо-

сти, координации, гибкости). 

 

Знания о физической культуре 
Учащийся научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характе-

ризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физи-

ческой культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической куль-

турой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать ос-

новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и де-

монстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Учащийся получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной дея-

тельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешколь-

ной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической под-

готовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Учащийся научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреа-

ции), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью те-

стовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивиду-

альных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за-
нятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 
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Физическое совершенствование 
Учащийся научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью спе-

циальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекла-

дина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-

циональной направленности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбина-

ции; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

 

Содержание учебного предмета 

1.Знания о физической культуре. Организационно-методические указания. Физические 
качества. Режим дня. Частота сердечных сокращений, способы ее измерения.  

2. Гимнастика с элементами акробатики. Упражнения на координацию движений. 

Тестирование наклона вперед из положения стоя. Тестирование подъема туловища из 
положения лежа за 30 с. Тестирование подтягиваний на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись. Тестирование виса на время.  

  Кувырок вперед. Кувырок вперед с трех шагов. Кувырок вперед с разбега. Усложненные 

варианты выполнения кувырка вперед. Стойка на лопатках, «мост». Круговая тренировка. 

Стойка на голове. Лазанье и перелезание по гимнастической стенке. Различные виды 

перелезаний. Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине. Круговая тренировка. 

Прыжки в скакалку. Прыжки в скакалку в движении. Круговая тренировка.  

  Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастических кольцах. Переворот назад и вперед 

на гимнастических кольцах. Комбинация на гимнастических кольцах Вращение обруча. 

Варианты вращения обруча. Лазанье по канату и круговая тренировка. Круговая 

тренировка. Тестирование виса на время. Тестирование наклона вперед из положения 

стоя. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. 

Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с 

3.Легкая атлетика. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Техника челночного 

бега. Тестирование челночного бега 3 х 10 м. Техника метания мешочка на дальность. 

Тестирование метания мешочка на точность. Техника прыжка в длину с разбега. Прыжок 
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в длину с разбега. Прыжок в длину с разбега на результат. Тестирование метания малого 

мяча на точность. Тестирование прыжка в длину с места. 

 Преодоление полосы препятствий. Усложненная полоса препятствий. 

   Прыжок в высоту с прямого разбега. Прыжок в высоту с прямого разбега на результат. 

Прыжок в высоту спиной вперед. Контрольный урок по прыжкам в высоту. Знакомство с 

мячами-хопами. Прыжки на мячах-хопах. Броски набивного мяча от груди и способом 

«снизу». Бросок набивного мяча из-за головы на дальность. Тестирование прыжка в длину 

с места. Техника метания на точность (разные предметы). Тестирование метания малого 

мяча на точность. Беговые упражнения. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

Тестирование челночного бега 3 х 10 м. Тестирование метания мешочка (мяча) на 

дальность. Бег на 1000 м.  

  4.Лыжная подготовка. Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок. Повороты 

переступанием на лыжах без палок. Ступающий и скользящий шаг на лыжах с палками. 

Торможение падением на лыжах с палками. Прохождение дистанции 1 км на лыжах. 

Повороты переступанием на лыжах с палками и обгон. Подъём на склон «полуёлочкой» и 

спуск на лыжах. Подъём и склон «ёлочкой». Передвижение на лыжах змейкой. Подвижная 

игра на лыжах «Накаты». Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах. Контрольный урок по 

лыжной подготовке. 

5. Плавание. 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. 

 6.Подвижные игры. «Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки - дай руку», 

«Салки с резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные 

пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные 

хвостики», «Флагна башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля 

обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная охота», 

«Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи 

ипчелы», «Шмель»,«Ловишка с мешочком на голове», «Салки на снегу», «Совушка», 

«Бегуны и прыгуны»,«Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и 

зайцы», «Ловишка на хопах», «Забросай противника мячами», «Точно в цель», 

«Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи - вороны», 

«Антивышибалы», броски и ловля мяча различными способами, через волейбольную 

сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», техника ведения мяча 

правой и левой рукой, эстафеты. 

Тематическое планирование 
№  п/п Тема Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Знания о физической культуре 8 8 8 8 

1.1  Физическая культура  2 2 2 2 

1.2 Из истории физической культуры 2 2 2 2 

1.3. Физические упражнения 4 4 4 4 

2 
 Способы физкультурной 

деятельности 

7 7 7 7 

     2.1 Самостоятельные занятия  3 3 3 3 

     2.2 Самостоятельные наблюдения за 2 2 2 2 
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физическим развитием и 

физической подготовленностью 

2.3 Самостоятельные игры 2 2 2 2 

3. Физическое совершенствование 73 73 73 73 

3.1 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

2 2 2 2 

3.2 Гимнастика с основами акробатики 18 18 18 18 

 3.3. Лёгкая атлетика  21 21 21 21 

 3.4 Подвижные и спортивные игры 18 18 18 18 

 3.5 Лыжные гонки 14 14 14 14 

4. Вариативная часть 11 14 14 14 

 ИТОГО 99 102 102 102 

 

А.П. Матвеев 

«Перспективная начальная школа» 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
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– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

      Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учебы и социализации; 

- овладение умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

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

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения – выполнение 
технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных занятий 

физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупрежде-

ния травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест заня-

тий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь физиче-

ской культуры с трудовой и военной деятельностью, с традициями и обычаями народа. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, вы-

носливости, гибкости, координации. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоро-

вительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и развития физиче-
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ских качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физиче-

ских упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упраж-

нений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стой-

ка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опустить-

ся в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на 
руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 
упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пе-

ремах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное дви-

жение через вис сзади согнувшись со сходом ноги вперёд. 

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 пе-

релезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и на 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 неподвижную мишень и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. 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 игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с ис-

пользованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и коорди-

нацию 

движений. 

На материале лёгкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию движений, выносливость и быстроту. 
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На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; игры, включа-

ющие упражнения на выносливость и координацию движений. 

Спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мя-
ча; 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; приём 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 выпа-
дов, в приседе, взмахами ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и по-
лушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попере-
менно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание туловища; индивиду-
альные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий; передвижения с 
изменяющимися направлениями движения с остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической ска-
мейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на  переключение внимания, концентрацию ощущений, на 
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, седах); жонглирование мелкими предме-
тами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 
горку из матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движе-
ниями руками и ногами; равновесие (например, «ласточка» на широкой или ограниченной опоре с фиксацией 

положения); жонглирование мелкими предметами в процессе передвижения; упражнения на переключение 
внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 
мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориенти-

рам и по сигналу; жонглирование мелкими предметами в движении (передвижение правым и левым боком, 

вперёд и назад). 
Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач уроков и логики прохождения раздела, 

посвящённого двигательным действиям и навыкам. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления и коррекции мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополни-

тельных отягощений (набивные мячи до 1—3 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки 

и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мы-

шечных групп и увеличивающимся отягощением (вес гантелей, эспандеры, резиновые 
бинты); лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 
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наклонной гимнастической скамейке: в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя, лёжа, со-

гнувшись; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражне-

ния с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой, на месте 

вверх и с поворотами вправо и влево); прыжки вверх-вперёд толчком одной и двумя о 

гимнастический мостик; комплексы упражнений с дополнительным отягощением и инди-

видуальные комплексы избирательной направленности на отдельные мышечные группы. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением; бег по ограничен-

ной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 
скакалку на месте на одной и двух ногах, поочерёдно на правой и левой. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с низкого и 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; рывки с места и в движении по команде (по сигналу). 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повтор-

ный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или уменьша-

ющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-

одоление препятствий во время бега (по типу барьерного бега с высотой прыжка на 15—

20 см); передача набивного мяча (1—2 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положе-
ний, метание набивных мячей (1-2 кг) одной 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 и с продвижением вперёд (правым и левым боком) с доставанием ориентиров, расположенных на 
разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание на горку из матов и последую-

щее спрыгивание с неё. 
На материале лыжных гонок 

Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений стоя на лыжах; скольжение на пра-
вой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы на лыжах с изменяющимися стойками; подбирание 
предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме умеренной ин-

тенсивности, с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тре-
нировочных дистанций. 

На материале раздела «Плавание» 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков, держась за доску и работая только ногами; 

скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков способом «кроль» в полной 

координации. 

 

 Тематическое планирование  

№ 

п/п 

           Виды программного материала Количество часов 

 4 класс- 102 часа  
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1 Знания о физической культуре 4 ч. 

2 Способы физкультурной деятельности 6 ч. 

3 Физическое совершенствование 90 ч. 

3.1 Легкая атлетика 24ч. 

3.2 Гимнастика с основами акробатики 18ч. 

3.3 Подвижные игры 11ч. 

3.4 Лыжные гонки 18 ч. 

3.5 Спортивные игры 20ч. 

3.6 Плавание  3ч. 

  

2.2.2.14 ПРЕДМЕТНЫЕ КУРСЫ 

Учимся писать красиво 

Планируемые результаты освоения курса.  

1-й класс 
Личностные результаты: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступ-

кам. 

Метапредметне результаты  

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материа-

лом; 

• учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

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

ля). 

 Предметные 
Первоклассники научатся 

Отличать звуки от букв (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

Определять признаки гласных и согласных звуков. 

Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - 

буквенный анализ слов. 

Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах. 

Делить слова на слоги.                                                                                                         
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 Антонимы, многозначные слова.                                                                                       

  Системные связи слов. 

Первоклассники получат возможность научиться 

Подбирать родственные слова. 

Объединять слова в группы. 

Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с 

парными звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце. 

Составлять текст по вопросам учителя.                                                                             

         Работать со словарями. 

Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

2-й класс 
Личностные результаты: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

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

многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материа-

лом; 

• учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подроб-

но пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

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

ля). 

Предметные 
Ученики научатся 

Правилам правописания слов с изученными орфограммами. 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, 

приставки – слитно. 

Разбирать слова по составу. 
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Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать НЕ с глаголами. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Ученики получат возможность научиться 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Писать сочинения по заданным темам. 

3-4-й классы 

Личностные результаты 

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

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других лю-

дей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность ре-

чи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

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

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

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

• интерес к изучению языка; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

ность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успеш-

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

Познавательные УУД: 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (со-

ставлять 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 коммуникатив-

ных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть гото-

вым корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

Предметные 

Обучающиеся в третьем классе научатся: 
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Определять признаки  частей речи (имени существительного, имени прилагательного, 

местоимения, глагола). 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – 

слитно. 

Разбирать предложения по членам предложения. 

Обозначать на письме интонацию перечисления. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

Определять число, время глаголов. 

Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке. 

Обучающиеся в третьем классе получат возможность научиться 

Определять постоянные и непостоянные признаки частей речи 

Различать второстепенные члены предложения 

Ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами 

Обучающиеся в четвёртом классе научатся 

Определять отличительные признаки основных языковых единиц; 

Воспроизводить основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, 

фонетикой, морфологией, орфографией; 

 четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию   

Обучающиеся в четвёртом классе получат возможность научиться 

 Подбирать фразеологические обороты; 

различать слова - паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

пользоваться орфографическим, словобразовательным, фразеологическим, 

этимологическими словарями 

Содержание  учебного предмета 

1-й класс   «Путешествия по Стране Слов» 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)                                                         

 Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория  ням-

ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)                                                                             

      Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». 

Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема3-4 . К тайнам волшебных слов.  (2ч.)                                                                                   

 Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о 

волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.    (1ч.)                                                                             

  Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание 

и чистописание. Парад Добрых слов. 
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Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)                                                       

  Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве 

русского языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов. 

 Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.)                                                                                   

 Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся 

слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева. 

Тема 8-9. В гости к Алфавиту.  (2ч)                                                                                       

  Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с 

орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры 

«Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Тема 10. К тайнам звуков и букв.  (1ч.)                                                                                     

 Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка 

«Лесной карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные 

буквы». 

Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.)                                                                                               

 Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание 

картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал.   (1ч.)                                                                             

 Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать 

и считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема13. В глубь веков на Машине времени.   (1ч.)                                                                 

  Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. 

Разгадывание ребусов. 

Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.)                                                                                 

Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. 

Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 15. В Страну Слогов.   (1ч.)                                                                                                   

  Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание 

головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути.     (1ч.)                                                   

  Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», 

«Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.)                                                                           

 Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати 

буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». 

Тема 18-19.  Чудеса в Стране Слов. (2ч.)                                                                       

Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. 

Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)                                   

  Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. 

Головоломка. 

Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.).                                                                                   

  Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и работа 

по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 
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Тема 23.  В театре близнецов. (1ч.)                                                                           

 Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры. Сценки 

«Есть», «Чей нос». Конкурс загадок. 

Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.)                                                                                       

   Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай 

толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 25. Новое представление. (1ч.)                                                                       

  Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка 

«Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Тема 26. Необычный урок.(1ч.)                                                                                   

 Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» 

со словами – антонимами. 

Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.)                                                                         

  «Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с 

антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.).                                                                   

   Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы. 

Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     (2ч.)                                 

                     Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор 

родственных слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным 

словарём. Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.)                                                                                 

 Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. 

Тема 32. Полёт в будущее.   (1ч.)                                                                                               

 Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка 

«Вгостилёт».   

Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.)                                                                               

  Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, антонимами, 

омонимам. Инсценирование рассказов, рассказов. 

2-й класс «Секреты орфографии» 

Содержание  учебного предмета 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 

      Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий 

угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – 

«напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 

      Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано 

первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

     Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или 

глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 
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     Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и 

Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения 

Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 

     Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра 

«Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и 

глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. 

Буква – помощница. Буквы – актёры.   

Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

      «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 

       Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки». 

Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 

          Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 

    Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот! 

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

       Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со 

словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 

       Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

     Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра 

«Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 

Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 

      Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. 

Работа по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели 

домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий 

пересказ. 
Тема 21. Память и грамотность.(1ч.) 

               Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. 

Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 

       «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй 

слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 

Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со 

словарями. 

Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу.(2ч.) 
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Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. 

Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные 

упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная 

приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения 

с приставками. 

 Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». 

Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения. 

Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай 

их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим 

именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует 

смысл. 

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

3 класс     «Занимательное словообразование»   

Содержание  учебного предмета 

Тема 1.  Сказочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного 

народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, 

мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок . 

Тема 2-3.   Путешествие в страну слов.  (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с 

рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов 

буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. 

Рассказ –загадка. 

Тема 6-7.  В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с 

заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. 

Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. 

Выбор из стихотворений слов- родственников. 

Тема 8-9.   Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с 

текстами на данную тему. 

Тема 10.  Экскурсия в прошлое (1 ч.) 
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Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12.  Новые слова в  русском языке.(2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. 

Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами .  Рассказ «Откуда  пришли слова- 

пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. 

Игра «Шесть и шесть». 

Тема 14-15.  Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в 

слова». Беседа «Что обозначают слова- синонимы».Нахождение  слов-синонимов в тексте. 

Тема 16. Слова -  антонимы  (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском 

языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над 

стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором 

слов - антонимов. Рассказ учителя о  роли антонимов в русском языке. 

Тема17.  Слова- омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». 

Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18.  Крылатые слова  (1ч.) 

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых 

выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. 

Орлова «Ни пуха ни пера». 

Тема 19-20.  В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены 

орфографические ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто 

прав?». 

Тема 21-22.  В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным 

рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле . 

Тема 23-24.  Искусство красноречия. (2ч.) 

   Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. 
Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей. 

Тема 25.  Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические 

игры, направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Тема 26-27.  Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение 

упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной 

литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 
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Тема 28-29.  Анаграммы и метаграммы.  (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, 

использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий 

«анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) 

        Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание 

шарад и логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов. 

Тема32.  Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

Тема 34.  КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

4 класс  «Занимательная лингвистика» 

Содержание  учебного предмета 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение 
знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические 
нормы. 

Тема  2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) 

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей 

письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и 

звуках. 

Тема  3.        Звуки не буквы! (1ч.) 

Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ 
учителя об отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций. 

Тема  4.        Звучащая строка. (1ч.) 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». 

Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие 
фонематического слуха. 

Тема  5.        Банты и шарфы. (1ч.) 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

произношением слов банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

Тема  6.        «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

героями и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка 
ударений в словах. 

Тема  7.        Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.) 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить 

с образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных  языков. Развитие 
культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 
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Лексикология (27 часов) 

Тема  8.        Имена вещей. (1ч.) 

Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка . Обогащение  словарного запаса  учащихся. 

Тема 9.   О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими 

словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли 

энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться 

различными словарями. 

Тема 10.        В царстве смыслов много дорог. (1ч.) 

Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются 

способы и причины образования нескольких значений  у слова. Практическая работа 

«Отличие  многозначных слов и  слов- омонимов». 

Тема 11.        Как и почему появляются новые слова? (1ч.) 

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными 

толковыми словарями,  с историей появления новых слов в русском языке. 

Тема 12.        Многозначность слова. (1ч.) 

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового 

словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с 
толковыми словарями.  Игра «Прямое и переносное значение слов». 

Тема 13.        «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об 

истории слов. (1ч.) 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи 

 этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и историческими 

 словарями. Определение первоисточников слова,. 

Тема 14.        Об одном и том же- разными словами. (1ч.) 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами 

и правильным употреблением  их в речи. 

Тема 15.        Как возникают названия. (1ч.) 

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие 
«система номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 

Тема 16.        Слова – антиподы. (1ч.) 

Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах». Вводится 

понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со «Словарем 

 антонимов русского языка». 

Тема 17.        Фразеологические обороты. (1ч.) 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие 
«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в речи. 

Нахождение фразеологизмов  в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 18.        Словари «чужих» слов. (1ч.) 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных 

слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и 

 определением значения этих слов. 

Тема 19.        Капитан и капуста. (1ч.) 
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Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, 

говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 

Тема20.        «Он весь свободы торжество». (1ч.) 

Исследуются  языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится 

понятие «литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи 

 в произведениях А. С. Пушкина. 

Тема21.        Мы говорим его стихами. (1ч.) 

 Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению словарного 

запаса учащихся. 

Тема22.  Слова, придуманные писателями. (1ч.) 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. 

Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные 

неологизмы».  Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. 

Пушкина. 

 Тема 23. Слова  уходящие и слова – новички. (1ч.) 

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- 

новичками.  Работа над пониманием и умение правильно  употреблять архаизмы в речи. 

Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 

 Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.) 

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с 

созданием «Словаря языка Пушкина».Беседа о значении этого  словаря. Работа со 

 словарем. 

 Тема 25.  Смуглая Чернавка. (1ч.) 

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских 

имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать 

значение древнерусских имен. 

Тема 26.   Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова. (1ч.) 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы 

их образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной 

речи . 

Тема27.   Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.) 

Знакомство с явлением межъязыковой  паронимии. Рассматриваются виды 

паронимов и способы их образования. 

Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей  «Словаря  паронимов», с видами словарей 

паронимов. Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять 

паронимы в устной и письменной речи. 

Тема 29.          Словарь - грамотей. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении 

орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Тема 30.        Научная этимология. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается 

значение этимологического словаря, история происхождения  слов «вол», «волк» и 

«волынка», «запонка»и «запятая».Работа с этимологическим словарем. 
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Тема 31.         Какие бывают имена? (1ч.) 

Знакомство с наукой «ономастика», С  традиционными кличками животных на Руси. 

Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных. 

Работа со словарями. 

Тема32.         Древнерусские имена. (1ч.) 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим 

словарем. 

Тема33.         Отчество и фамилия. (1ч.) 

Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с 

наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере 
стихотворения С. Михалкова. 

Тема 34.   Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.) 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и 

словосложении. Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие 
«метафорическая  номинация». 

Тематическое планирование 
 

№п/п Тема  Количество 

часов 

 1 класс -33 часа  

1. В мире безмолвия и неведомых звуков. 1 

2. В страну слов. Первые встречи. 1 

3. К тайнам волшебных слов. 2 

4. Выбор друзей в Стране Слов 1 

5. К несметным сокровищам Страны Слов. 1 

6. Чудесные превращения слов. 1 

7.  В гости к Алфавиту. 2 

8. К тайнам звуков и букв. 1 

9. Встреча с Радугой. 1 

10. В Страну Говорящих Скал. 1 

11. В  глубь веков на Машине времени. 1 

12. В Королевстве ошибок. 1 

13. В Страну Слогов. 1 

14. Неожиданная остановка в пути. 1 

15. В удивительном городе Неслове. 1 

16. Чудеса в Стране Слов. 2 

17. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 1 

18. На карнавале слов. 2 

19. В Театре близнецов. 1 

20. Конкурс знающих. 1 

21. Новое представление. 1 

22. Необычный урок. 1 

23. Следопыты развлекают гостей. 1 

24. В Клубе весёлых человечков. 1 
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25. К словам – родственникам. Почему их так назвали? 2 

26. Экскурсия в прошлое. 1 

27. Полёт в будущее. 1 

28. Итоговое занятие. 1 

 2 класс-34 часа  

1. Как обходились без письма? 1 

2. Древние письмена. 1 

3. Как возникла наша письменность? 1 

4. Меня зовут Фонема. 2 

5. Для всех ли фонем есть буквы? 2 

6. «Ошибкоопасные» места 1 

7. Тайны фонемы 1 

8. Опасные согласные 2 

9. На сцене гласные 1 

10. «Фонемы повелевают буквами» 1 

11. Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

12. Ваши старые знакомые 1 

13. Правила о непроизносимых согласных 2 

14. Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

15. Строительная работа морфем 1 

16. Где же хранятся слова? 2 

17. Поговорим о всех приставках сразу 2 

18. Слова – «родственники» 2 

19. Кто командует корнями? 3 

20. «Не лезьте за словом в карман!» 2 

21. «Пересаженные» корни 1 

22. Итоговое занятие 1 

 3 класс-34 часа  

1. Сказочное царство слов.   1 

2. Путешествие в страну Слов. 2 

3. Чудесные превращения слов. 2 

4. В гостях у слов - родственников. 2 

5. Добрые слова. 2 

6. Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 

7. Новые слова в русском языке. 2 

8. Встреча с зарубежными друзьями. 1 

9. Синонимы в русском языке. 2 

10. Слова - антонимы. 1 

11. Слова - омонимы. 1 

12. Крылатые слова. 1 

13. В королевстве ошибок. 2 

14. В стране Сочинителей. 2 

15. Искусство красноречия. 2 
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16. Праздник творчества и игры. 1 

17. Трудные слова. 2 

18. Анаграммы и  метаграммы. 2 

19. Шарады и логогрифы. 2 

20. Откуда пришли наши имена. 1 

21. Занимательное слообразование. 1 

22. КВН по русскому языку. 1 

 4 класс- 34 часа  

1. Фонетика и орфоэпия      7 

2. Лексикология    27 

 

МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Планируемые результаты освоения курса.  

Личностные:  
У учащегося будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной дея-

тельности; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения матема-

тики; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения матема-

тики, интерес, к расширению знаний, к применению поисковых и творческих под-

ходов  при  выполнении заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

• положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе;  

• понимание значения математических знаний в собственной жизни;  

• понимание значения математики в жизни и деятельности человека;  

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности;  

• умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельно-

сти), понимая личную ответственность за результат;  

• знание и применение правил общения, навыки сотрудничества в учебной деятель-

ности;  

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений);  

• уважение и принятие семейных ценностей, понимания 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;  

осознания  значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин;  

осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности;  

интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 
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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 ее 

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 применения;  

• понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура;  

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на  
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моделях);  

• стремиться полнее использовать свои творческие возможности;  

• осмысленно читать тексты математического содержания 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 знаково-

символические средства для ее  

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, четко и  

аргументировано высказывать свои оценки и предложения;  

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства;  

• принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры,  

высказывать свою позицию;  

•  применять изученные 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:  

• умение 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 , учитывать интересы сторон и 

сотрудничества с ними.    
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 Предметными результатами изучения курса «Математика и конструирование» 

является формирование следующих знаний и умений: 

Знать термины:  

противоположные стороны прямоугольника, диагонали прямоугольника,  

стороны, многоугольник, углы и вершины многоугольника, окружность, круг, центр 

окружности (круга), радиус, диаметр окружности (круга), вписанный прямоугольник, 

описанная окружность, треугольная пирамида, вершины, грани и рёбра пирамиды;  

свойства диагоналей прямоугольника (квадрата); периметр многоугольника, площадь, 

единицы площади многоугольника; правила безопасной работы ручным и чертежным 

инструментом; 

название и назначение различных инструментов (гаечный ключ, отвертка); 

виды соединений и их различия. 

виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, клей), их свойства и названия; 

конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила 
работы ими; 

технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

виды отделки: раскрашивание, аппликацию. 

Уметь 

под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во 

время работы, правильно работать ручными инструментами; 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое 

соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки 

изделий. 

реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно- творческой и 

трудовой деятельности.  

чертить окружности, чертить и изготавливать модели: треугольника, прямоугольника 

(квадрата), круга, треугольной пирамиды; строить практическим способом треугольник, 

вписанный в круг; 
- делить отрезок и окружность (круг) на заданное количество частей с помощью циркуля и 

неоцифрованной линейки; 

- вычислять периметр многоугольника, площадь многоугольника; 

- изготавливать несложные изделия (композиции) по технологическому рисунку, 

составлять несложные чертежи; 

- читать чертеж и изготавливать по чертежу несложные изделия, вносить изменения в 

изделие по изменениям, внесенным в его чертеж; 

- изготавливать изделия в технике оригами; 

- собирать несложные изделия из деталей набора «Конструктор» по рисункам готовых 

образцов; 
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- делить фигуры на части по заданным условиям и составлять фигуры из частей, 

преобразовывать фигуры по заданным условиям. 

Содержание учебного предмета 

Геометрическая составляющая  

Повторение: отрезок, ломаная, многоугольник. Деление отрезка пополам без определения 

его длины с использованием циркуля и неоцифрованной линейки. Многоугольник — 

замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды многоугольников: 

треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т. д. Периметр многоугольника. Виды 

треугольников: по соотношению сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний); по углам:  прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. Построение 
треугольника по трём сторонам с использованием 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). 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное расположение 

прямоугольника (квадрата) и окружности. 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. 

Треугольная пирамида. Грани, рёбра, вершины треугольной пирамиды. 

Конструирование  
   Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по 

шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея. 

Разметка бумаги по шаблону. Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с 
использованием этой техники. 

   Чертёж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая 

(размерная и выносная), штрих-пунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение чертежа, 

изготовление аппликаций и изделий по чертежу. 

Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по технологическому рисунку. 

    Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления: простое, 

жёсткое, внахлёстку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. Сборка из деталей 

«Конструктора» различных моделей геометрических фигур и изделий. 

Развёртка. Модель треугольной пирамиды и моделей объектов, имеющих форму 

многогранников. Изготовление игры геометрического содержания «Танграм». 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Всего часов 

 3 класс- 34 часа 

 

 

1. Геометрическая составляющая  

 

17 ч. 

 

2 Конструирование 

 

17ч. 

2.2.2.15 КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Духовно-нравственное направление: целью работы является воспитание 

патриотических чувств, приобщение детей к гуманистическим ценностям. Работа ведется 

через реализацию различных форм, как изучение национальной культуры, истории и 

природы, проведение экскурсий, дней театра и музея, выставок рисунков, поделок, 

тематических бесед, встреч, участие в выставках детского творчества и конкурсах. 

Этика: азбука добра 

Планируемые результаты освоения курса.  

Личностные:  
У школьника будут сформированы: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требовани-

ям конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельно-

сти; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражда-

нина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-

знание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой. 

 

школьник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

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 внеучебной деятельно-

сти; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Школьник  научится: 

• 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; 
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• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

других людей; 

• различать способ и результат действия. 

 

Школьник  получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 

• умение применять правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой, улице, 

в общественных местах, правильную организацию работы на уроке, уметь оценивать своё 

поведение, 

 • умение применять основные требования к внешнему виду человека и уметь выполнять 

основные правила опрятности; 

 • знания правил вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых 

поступках, слова вежливости; 

 • знания основных правил общения, правил работы в группе; 

 • умение применять правила вежливого общения, использовать в речи слова вежливости, 

• применять правила поведения и общения в школе, на уроке, на перемене, на улице, в 

общественных местах; 

 • высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать высказывания 

собеседников; 

• проявлять прилежание и старательность в учении и труде, бережно относиться к вещам, 

созданным трудом других людей; 

• работать в паре и в группе; 

• умение проявлять доброе, терпимое отношение к людям, уважение к родителям, 

близким;  

• умение культурно выражать свои эмоции в совместной работе; 

• умение ориентироваться в школьной библиотеке, находить нужную информацию по 

нравственной тематике. 

 Метапредметные результаты:  

• умение воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

 • оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене); 

• умение использовать в речи слова вежливости;  

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать 

высказывания собеседников, добавлять их высказывания;  

• высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, 

героев произведений); 

 • умение создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 

отрицательный), описывать сюжетную картинку (серию);  

• оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты;  

• самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы;  

• проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его;  



210 

 

• оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств; 

 • умение воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических 

и жизненных ситуациях; 

 • оценивать внешний вид человека;  

• умение использовать доброжелательный тон в общении; 

 • оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных 

местах.  

Содержание курса 

   Школьный этикет. Понятие об основных правилах поведения в школе. Правила 

поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без опозданий, 

правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. Школьные перемены 

как время активного отдыха, игры. Поведение в столовой, правила поведения за столом.      

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). Правила вежливости, 

элементарные представления о добрых и недобрых поступках.  

   Знакомство с образом этих поступков при помощи художественных произведений, 

сказок, фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного 

коллектива, семьи). 

   Активное освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их значения в 

установлении добрых отношений с окружающими. Доброе, терпимое отношение к 

сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в семье, проявление 

элементарного уважения к родителям, близким (конкретные жизненные ситуации).    

Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, 

без конфликтов.   

   Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей вины). 

Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их оценивание. О 

трудолюбии. Значение труда в жизни людей.  

  Учение как основной труд и обязанность школьника, виды труда детей в школе и дома 

(начальные представления). Прилежание и старательность в учении и труде. Трудолюбие 

как главная ценность человека. Элементы культуры труда. Стимулирование оценки 

учащихся собственного отношения к труду. Способы бережного отношения к вещам, 

созданным трудом других людей.  

   Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от 

неорганизованности, недисциплинированности). Анализ и оценка своих действий во 

время приготовления уроков, труда, дежурства. 

    Культура внешнего вида. Культура внешнего вида как чистота, опрятность, 

аккуратность в человеке. Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения 

окружающих, собственного хорошего самочувствия. Оценка внешнего вида человека, 

критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, удобство, соответствие ситуации.    

Внешкольный этикет. Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного 

человека. Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в 

транспорте, во время прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за причинённые 

неудобства, неприятности надо извиниться.  

  Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым, 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» и 

«пожалуйста» и.д. Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, 
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театре и т.д.): не мешать другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать 

обращение, просьбу.  

Развитие нравственного сознания младшего школьника идёт от класса к классу в 

следующей логике:  

1 класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. Осознание нравственных 

правил как ориентира поступка: ситуация – поведение – правило; от правила – к 

поведению. Оценка нравственных поступков.  

2 класс. Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. Стремление к 

выполнению норм. Переход от социального контроля (учитель, родители, дети) к 

самоконтролю. Формирование у детей понимания, что их нравственное взросление идёт 

от поступка к нравственным качествам на основе правил. 

 3 класс. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка – мотивом. 

Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения, 

ознакомлению с нравственными качествами человека, формирующимися на основе 

поведения по нравственным нормам.  

4 класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов поведения, качеств 

личности, нравственного выбора. Норма как стимул нравственного поведения и опора 

торможения нежелательных (безнравственных) действий. 

 

 Тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

 1 класс  

1. Школьный этикет 3 ч. 

2. Правила общения  6 ч. 

3. О трудолюбии  3 ч. 

4. Культура внешнего вида  2 ч .  

5. Внешкольный этикет  3 ч. 

 2 класс  

1. Школьный этикет 3 ч .  

2. Правила общения  5 ч .  

3. О трудолюбии 5 ч .  

4. Культура внешнего вида  2 ч .  

5. Внешкольный этикет  2 ч .  

 3 класс  

1. Школьный этикет 2 ч .  

2. Правила общения  5 ч .  

3. О трудолюбии  3ч .  

4. Культура внешнего вида  2ч .  

5. Внешкольный этикет  5 ч .  

 4 класс  

1. Школьный этикет 4 ч .  

2. Правила общения  3 ч .  
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3. О трудолюбии 4ч .  

4. Культура внешнего вида  4ч .  

5. Внешкольный этикет  2ч .  

 

Праздники, традиции и ремёсла народов России 

Планируемые результаты освоения курса.  

Личностные результататы: 

 • осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

 • понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

 • проявление гуманного отношения, веротерпимости к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности;  

• стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей;  

• обогащение внутреннего мира; 

 • умение сопереживать и уважать культуру других народов; 

 • формирование интереса к народному эпосу и книгам, расширение читательского 

кругозора 

 Метапредметные результаты: 

 • принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни всех народов своей страны;  

• гражданское самосознание и чувство патриотизма и уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре всех народов России; 

• нравственные ценности, толерантность, правильные оценки событий, происходящих в 

окружающем мире;  

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров);  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в 

разном виде и разнообразной форме;  

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений); 

 • освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

 Предметные результаты:  

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  

• умение использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 
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• кругозор и культурный опыт школьника, умение воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 

Содержание курса 

Старинный русский быт Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр. 

Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в движении. Рубашка, 

сарафан — у женщин. Роль орнамента-оберега (вышивка).Солнце, дерево, вода, конь — 

источники жизни, символы добра и счастья. Особое значение пояса (кушака).Головные 

уборы девушек и женщин, украшения. Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы 

и армяки —у крестьян (мужская одежда).Лапти, баретки, онучи, поршни — крестьянская 

обувь. Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки —у бояр. 

Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шёлком у боярыньи боярышень.             

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем. Русская изба (клеть, сени — 

холодное помещение, тёплая изба); хозяйственный двор, постройки (подклет, амбар, хлев, 

погреб, баня). Элементы избы. Особая роль печки. Курная изба. Освещение. Крестьянская 

утварь, мебель, сделанная своими руками. Красный угол. Иконы. Боярские палаты. 

Терема, украшенные резьбой по дереву. Свет елки. Крытые галереи для прогулок боярынь 

и боярышень.  

 Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания. Хлеб — главный продукт 

питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе. Мясные и постные кушанья. Щи, 

похлёбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины («млины» — от глагола «молоть» 

(зерно)). Пироги. Мёд. Пиво. Взвары. Пастелы из ягод и яблок. Варенья. Соленья.                         

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины. Быт 

крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. Распорядок дня. 

Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). Глиняные и 

деревянные игрушки. Катание зимой на санях, запряжённых лошадьми. Девичьи 

посиделки. Катание с ледяных гор. Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные 

карусели.   

Учёба. Школа. Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные 

принадлежности (перница — футляр для гусиных перьев); чернила (изотвара ягод 

черники, кожуры каштана, скорлупы орехов, желудей дуба).Чернильница и песочница. 

Береста и бумага. Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы (письмо, чтение, 

счёт, красноречие (дикция)). Учебные книги («Букварь», «Часослов», «Псалтырь»). 

Учитель-мастер. Новый русский быт (со времён Петра I) 216 Простой народ и дворяне. 

Обычаи, привычки. Одежда, быт. Запрещение царскими указами носить старинную 

русскую одежду. «Заморское» (европейское) платье: сюртуки, камзолы, панталоны. 

Принудительное бритьё бород. Петровские ассамблеи. Наряды дам. Шёлк, бархат. 

Кринолины, фижмы. Корсаж. Корсет. Украшения. Сложные высокие причёски дам. 

Атрибуты придворных: лорнеты, веера. Нарядные туфли на высоких красных каблуках. 

Косметика дам XVIII века. Наряды девушек и дам XIX века. Пелерины из бархата и меха; 

лёгкие, летящие платья. Шляпы, перчатки. Причёски с локонами. Одежда дворян-мужчин: 

узкий кафтан, короткие панталоны, шёлковые чулки, туфли с бриллиантовыми пряжками. 

Фраки, жилеты, брюки-панталоны; рубашки с жабо, кружевными манжетами; шляпы с 

бриллиантами; перчатки; цилиндры; трости; карманные часы, лорнеты. Одежда купчих, 

мещанок, крестьянок: широкие сарафаны, яркие юбки, рубахи, кофты, шали. Кокошники, 

платки, «бабьи кички» (особые головные уборы замужних женщин).Мужчины и мальчики 
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из крестьянских и мещанских семей носили старинные кафтаны, рубахи, порты и сапоги. 

Русские пословицы и поговорки об одежде.  

 Усадьба. Дворянские особняки Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: 

колонны, купол, фронтон. Вестибюль особняка. Гостиная, диванная, детская, спальня, 

кабинет; столовая; зал для танцев. Интерьер. Анфилада комнат. Бильярдная. Библиотека. 

Зимние сады. Буфетная. Атрибуты и аксессуары барского дома. Парадный зал. Лепнина, 

паркет с инкрустацией. Убранство спален господ. Антресоли; гардеробные. Комнаты для 

прислуги. Камины. Изразцовые печи. Освещение. Светильники из бронзы. Музыкальные 

инструменты. Картинные галереи. Домашний театр. Быт дворянской семьи. Балы и 

праздники. Литературно-музыкальные салоны. Атмосфера дворянского дома. Светский 

этикет. Любовь к искусствами наукам, которую воспитывали с детства. Обучение 

нескольким иностранным языкам, русской словесности, рисованию, пению, музыке, 

математике, биологии. Танцмейстеры и фехтовальщики. Гувернантки и гувернёры. 

Особая роль православных книг в воспитании детей. Огромное внимание уделялось 

танцам, верховой езде, фехтованию, плаванию. Домашние спектакли, в которых 

принимали участие дети. Повседневная жизнь дворянина в столице и усадьбе. Мода на 

лечение минеральными водами, посещение популярных докторов; прогулки в парках и 

садах (Летний сад в Петербурге). Ледяные горки, катки; катания на санях зимой. 

Деревянные горки, качели, карусели — летом. Демонстрация модных нарядов у дворян. 

Визиты. Переписка. Альбомы со стихами и пожеланиями. Традиционные званые обеды. 

Строгое соблюдение этикета. Балы и праздники. Посещение театров. Праздничные столы. 

Яства. Деликатесы. Детские балы. Маскарады. Домашние театры.Особая роль 

литературно-музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин салона. Обсуждение политических 

новостей, произведений искусства.  

 Знакомство с деятелями культуры и искусства. Институты благородных девиц. 

Привилегированные учебные заведения. Кадетские корпуса для мальчиков. Юнкерские 

училища: подготовка высших офицерских кадров. Программа обучения включала: 

ЗаконБожий, русский, французский, немецкий, английский языки, словесность, 

математику, историю, физику, географию, чистописание, артиллерию, тактику, военную 

топографию, а также стрельбу, верховую езду, гимнастику, плавание, фехтование, танцы, 

музыку, пение, строевую подготовку. Учебный театр для воспитанников. Строгий 

распорядок дня. Занятие в классах и в библиотеке училища. Летние военные лагеря. 

Пансионы и гимназии. Изучение в мужских пансионах основ наук, а в женских — 

обучение танцам, музыке, хорошим манерам, иностранным языкам, рукоделию, пению, 

умению общаться, гимнастике. Смольный институт благородных девиц. Девять лет 

обучения, три ступени по три года. Жизнь и обучение в стенах института. Очень строгий 

распорядок дня.  

Русские народные праздники. Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. 

Крещение. Будни и праздники на Руси. Праздники — время отдыха, веселья, радости, 

дружеского общения. Древние праздники, пришедшие к нам от восточных славян, 

связанные с земледелием, народным календарём. Праздники были направлены на 

укрепление здоровья и благополучия людей. Сочетание  языческих и христианских 

праздников. Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды в проведении праздников. 

Роль традиций. Канун Нового года. Васильев вечер. Современный новогодний праздник. 

Святки — весёлое время года; песни во славу Христа; колядование; гадание. Ряженье, 
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ряженые — древний обычай Святок. Рождественский Сочельник. Рождество Христово. 

Рождественские колядки. Ёлка — символ «райского дерева».Традиционные кушанья: 

кутья, увар (или взвар), кисель, пироги. Крещение Господне (Благовещение). Освещение 

воды. Праздничный крещенский стол .Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха. 

Масленица — весенний праздник проводов зимы. В славянском народном календаре 

Масленица разделяла два главных периода года —зиму и весну. Традиция печь блины (в 

XV веке название было «млины», от глагола «молоть», молоть зерно). Масленица — 

особый народный праздник, существовавший у славян с языческих времён; он был 

приурочен к весеннему равноденствию. Традиции сытной, «богатой» еды на Масленицу. 

Масленичные обряды: поминовение умерших предков; гостевание; развлечения (катание 

на лошадях, катание с ледяных горок, качели, строительство и «взятие» снежных 

городков, устройство балаганов); проводы Масленицы (символическое сжигание чучела 

«зимы»); ряженье, игры. Прощёное воскресенье и Чистый понедельник. Великий пост — 

время строгого воздержания, молитвы, покаяния. Вербное воскресенье. Освящение в 

церкви вербы (верба — символ здоровья, силы, красоты как первое цветущее весеннее 

дерево). Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. 

Традиции празднования Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление сырной пасхи, 

куличей, раздача верующим просфор и общего хлеба — Ѓртоса. Пасхальные торжества. 

Крестный ход. Христосование. Красная горка — закликание весны рано утром с вершины 

холма, горки. Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. 

Ильин день. Егорьев день — 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемых святых, 

покровителя Москвы и Русского государства Георгия Победоносца (отважный воин, 

покровитель домашних животных и пастухов).«Георгий отмыкает землю», «выпускает на 

свет белый росу», говорили в народе. День начала посевных работ. День Святой Троицы 

(«Зелёные Святки»): разделение зимы и лета. Духов день — именины Земли, поилицы и 

кормилицы. Украшение православных храмов свежей летней зеленью, ветками берёзы, 

лентами. Отмечается на 49-й день после Пасхи. Хороводы, гулянье вокруг берёзки. 

Троицкие гадания девушек (бросание венков в реку). Завивание берёзки. Кумление 

девушек. Иван Купала — главный летний праздник народного календаря. День летнего 

солнцестояния. Собирание целебных трав, очищение огнёми водой. Иван-да-марья — 

праздничный цветок Купалы. Возжигание костров в купальскую ночь. Отмечается 7 июля. 

День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, учеников Христа (его 

называют ещё Петры и Павлы, Петровки). В народе говорили: «Пётр, Павел час убавил», 

«Илья-пророк два часа уволок». Считают, что святой апостол Пётр хранит ключи от 

Царства Небесного. Петру в народе поклонялись как покровителю засеянных полей и 

рыболовства. До Петрова дня крестьяне обязательно соблюдали пост. Сам праздник 

отмечался радостно: гуляли, пировали, качались на качелях. Петров день открывал 

вторую половину лета: «Как придёт Петро, так и будет тепло». С этого дня разрешалось 

собирать землянику и другие лесные ягоды. После Петрова дня заканчивались девичьи 

гуляния. Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень: «На Илью до 

обеда — лето, после обеда — осень», «С Ильина дня на деревьях лист желтеет», «С 

Ильина дня ночь длинна», «Муха до Ильина дня кусается, а после — запасается».У 

древних славян громом, молнией и дождём распоряжался бог Перун — громовержец, 

главный бог. В народном сознании соединились святой Илия и Перун — Илья-

громовержец. Его очень почитали на Руси, надеялись на его защиту от засухи, считали 
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могучим, огненным; он бывали сердитым, наказывал виновных, но был справедливым, 

покровителем урожая. В деревнях начиналась жатва, уборка хлебов. В Ильин день в 

крестьянские семьи вновь приходило благополучие, пополнялись запасы хлеба, зерна. 

Илью называли воеводой небесных сил. Илья-пророк — громобой. Чтобы задобрить 

Илью-пророка, люди в этот день не работали, боялись, что «гром убьёт», если работать в 

праздник. После Ильина дня запрещалось купаться в реках и озёрах, вода становилась 

очень холодной: «Олень в воду лапу окунул». Часто к Ильину дню на крестьянских столах 

появлялся первый пирог из муки нового урожая. Осень золотая. Спасы. Успение. Покров. 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Подготовка к зимним 

сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, грибов, орехов, яблок, мёда впрок. 

Христианские легенды о Спасах (Спас на воде; Преображение; день Нерукотворного 

образа). Успение Богородицы (Первые Осенины — 28 августа). Спожинки - окончание 

жатвы. Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. Разделение осени и 

зимы. Девичьи гадания. Окончание работ по найму. Начало зимних посиделок. 

 Русские народные промыслы. Керамика Гжели. Гжель — название живописного 

подмосковного района, в 60 км от Москвы. Гжель — основной центр русской керамики. 

Продукция Гжели известна во всём мире. Это произведения народного искусства и 

художества. Каждое изделие мастера расписывают только вручную. Стиль гжели: синие и 

голубые узоры и цветы на белом фоне. Продукция Гжели — это вазы, статуэтки, 

кувшины, кружки, чайные сервизы, тарелки, игрушки, лампы. Всё украшено 

стилизованным орнаментом. Изящество и тонкость раскраски, безупречный вкус 

мастеров-художников. Хохлома и Жостово. Хохлома — художественный народный 

промысел в городе Семёнове Нижегородской области. Деревянная расписная посуда — 

«золотая хохлома»: сочетание чёрного, золотого, зелёного, ярко-алого цветов. 

Растительный орнамент: листья, травы, ягоды земляники, рябины; ложки, ковши, вазы, 

наборы для мёда, кваса. Яркие, сочные сочетания красок. Работы мастеров Хохломы 

многократно получали дипломы I степени на международных и всероссийских выставках. 

Село Жостово находится недалеко от Москвы: народный промысел - расписные 

металлические подносы. Чёрный, зелёный лаковый фон, яркие, пышные цветы - садовые и 

полевые; букеты, венки, гирлянды, натюрморты. Огромная популярность декоративной 

росписи жостовских подносов во всём мире. 

 Павловопосадские шали Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой. 

Производство набивных платков и шалей зародилось в начале XIX века, фабрика была 

основана в 1812 году крестьянином Семёном Лабзиным совместное его компаньоном 

купцом Василием Грязновым. Чёрные, белые, бордовые, синие, зелёные шали, на которых 

«цветут» яркие цветы, сплетаются узоры трав, листьев — букеты, венки, россыпи цветов. 

Павловопосадские шали из чистой шерсти известны во всём мире.  

Вятская и богородская  игрушка. Вятскую игрушку называют ещё дымковской (по 

названию села Дымково близ города Кирова (Вятка)). Здесь мастерицы издавна лепили 

глиняные игрушки — свистульки. Их продавали на праздниках проводов зимы. Сам 

праздник назывался Свистунья. Забавные звери, сказочные образы (медведи, кони, олени, 

птицы) представлены в необычных ситуациях, они смешно одеты и ярко раскрашены. 

Вятские матрёшки. Бытовой жанр: всадники, дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в 

колясках; игрушки и скульптуры малых форм. Белый фон глины в сочетаниис красным, 

зелёным, жёлтым, синим, с сусальным золотом. Игрушки создают радостное настроение. 
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Богородская деревянная игрушка как промысел известна с XVII века: окрестность 

Сергиева Посада (Загорск), село Богородское. Забавные фигурки нарядных барынь, гусар, 

солдат; игрушки с движениями: «Кузнецы», «Пильщики», «Крестьянин, играющий на 

свирели», «Тройка», «Журавли», «Медведь-музыкант», «Медведь-лакомка». Богородская 

игрушка и скульптура известны за рубежом. Мастера-резчики не раз удостаивались 

золотых и серебряных медалей, дипломов I степени на всероссийских и международных 

выставках.  

Русские народные игры. Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение 

отголосков старины, отражение обрядов взрослых людей в детских играх. Игры для 

мальчиков и для девочек. Командные игры. Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. 

Костромушка. Бояре. Каравай. Колечки. Салки. Море волнуется. Лапта. Игры с 

пасхальными яйцами. Старинные русские игры, известные детям и сейчас. Песни для 

детей (колыбельные, потешки, пестушки). Песни создавались специально для маленьких 

детей: их пели мамы, бабушки, няни. Они известны и любимы детьми и сейчас. Загадки, 

пословицы, поговорки, считалки развивали детей, знакомили с народной мудростью.   

Народные танцы. Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. 

Русские хороводы, пришедшие из глубокой древности: творческая сила народной поэзии, 

самобытность вековых созданий. Слияние в хороводе танца, игры и песни: «Они 

неразлучны, как крылья у птицы», — говорят в народе. В хороводе проявляется чувство 

единения, дружбы. Звучат темы труда, красоты природы, любви. Пляски — наиболее 

распространённый жанр народного танца. Народная поговорка «Ногам работа — душе 

праздник». Виды пляски: одиночная, парная, перепляс, массовый пляс. Пляски «Заинька», 

«Метелица». Кадриль. Придя из светских салонов, кадриль распространилась  народе в 

начале XIX века. Она сопровождается игрой на гармони, балалайке, баяне.  

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество часов 

1.  Старинный русский быт  10 ч. 

2.  Новый русский быт (со времён Петра I) 8 ч. 

3.  Русские народные праздники  8 ч. 

4.  Русские народные промыслы  5ч. 

5.  Русские народные игры  2 ч. 

6.  Народные песни, загадки, пословицы  1 ч. 

7.  Народные танцы  1 ч. 

 

 Общеинтеллектуальное  направление      
  Общеинтеллектуальное  направление     - особый вид    интеллектуально творческой 

деятельности, позволяющей повысить не только конкурентоспособность учащихся, но и 

выйти на новый уровень достижений, значимых как для личности, так  и для  школы. В 

рамках внеурочной деятельности младших школьников по данному направлению дети 

учатся работать с различными видами информации и осваивать основы проектно -  

творческой деятельности. 

Целью общеинтеллектуального направления является формирование целостного от-

ношения к знаниям, процессу познания.  

Ключ и заря 
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Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностными результатами группового занятия научного клуба младших школьников 

«Ключ и Заря»  в 1-м классе является формирование следующих умений: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости; 

 понимания и сопереживания чувствам других людей 

Метапредметными результатами является формирование следующих учебных действий: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 
 готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-

тий; 

 соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного 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 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

 уместно использовать изученные средства несловесного общения в устных 

высказываниях (жесты, мимика, интонация); 

 оценивать уместность использования выбранного способа выражения при-

ветствия, прощания, благодарности с точки зрения ситуации общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, используя со-

ответствующие этикетные формы; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложе-

ний; 

определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные 

слова. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 класс 

Готовимся стать членами клуба «Ключ и Заря» (33ч) 

Тема 1. Карта Волшебного Леса, или как вступить в клуб «Ключ и Заря». 
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Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — путешествие. Знакомство с 

жителями Волшебного Леса: Кронтик — белый барсучок, Елиса — его подружка, дети 

Маша и Миша, собираются идти в школу, Мумука — маленькая коровка, которая хочет 
научиться читать, Волли Волкович — учитель в Волшебном Лесу. 

Тема 2. Путешествие в страну Звуков, или Кронтик осваивает звуки. 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Выявление уровня сформированности у учащихся фонематического слуха: умение 

выделить звук в слове, произнести последовательно все звуки в слове, сосчитать их 

количество. 

Тема 3. Мумука ведет своих друзей в Музейный Дом Волшебного Леса. Учебное 

пособие «Кронтик осваивает звуки» (с. 3-10). 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Путешествие в Волшебный Лес. Знакомство с Музейным Домом. Что такое репродукция? 

Знакомство с волшебными инструментами для рассматривания картины: Зоркое Око 

(рамка с круглым окошечком), Высокое и широкое Волшебное Окно (рамка с 

прямоугольным окошечком). 

Тема 4. Так много птиц в одном месте! Учебное пособие «Кронтик осваивает 

звуки» (с.10-18). 

Аудиторное (4 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Работа в Музейном Доме. Работа с фрагментом картины Я. Бассано «Бог гневается на 

Адама», Д. Нола-на «Святой Франциск беседует с птицами». Прочтение названия птиц по 

слогам, с ударением. Звукоподражание. 

Тема 5. Ну и зачем нам речь? Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» (с.18-

23). 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Звуки речи. Работа с картиной Д. Нолана «Святой Франциск 

беседует с птицами». 

Тема 6. Все должны спастись! Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» (с. 24-

29). 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Помоги животным. Звукоподражание. Составление рассказа «Как я помог животному». 

Тема 7. Мишка рассматривает животных. Волли Волкович придумал игру. Учебное 

пособие «Кронтик осваивает звуки» (с. 29-41). 

Аудиторное (4 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Работа в Музейном Доме. Работа с фрагментом картины Я. Бассано «Бог гневается на 

Адама». Чтение слов по слогам. Звукоподражание. 

Тема 8. Друзья учат Кронтика различать звуки. Учебное пособие «Кронтик 

осваивает звуки» (с. 42-48). 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Для чего нужны звуки. Интонирование звуков в определенном порядке. Количество 

звуков в слове. Работа в Музейном Доме. Работа с картиной СамуэляванХогстратена 

«Вдоль по коридору». 

Тема 9. Кронтика тренируют Лягушка и Ворона. Учебное пособие «Кронтик 

осваивает звуки» (с. 49-55). 
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Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Выделение звуков в слове. Первый звук в слове. Работа в Музейном Доме. 

Рассматривание картины Са-муэляванХогстратена «Вдоль по коридору». 

Тема 10. КВА-КВА-квартира с КО-КО-комнатой и КУ-КУ-кухней. Учебное 
пособие «Кронтик осваивает звуки» (с. 56-67). 

Аудиторное (1ч). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Выделение звуков в слове. Работа в Музейном Доме. Работа с картиной «Читающая дама 

в интерьере», А. Хенрик-Хансен. 

Тема 11. Почему желтый жучок ищет жабу? Учебное пособие «Кронтик осваивает 

звуки» (с.68-79). 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Слово, слог. Чтение слов по слогам. Звукоподражание. Работа в Музейном Доме. Работа с 

картиной «Натюрморт с цветочной корзиной», Балтазарван дер Аст; «Натюрморт с 

цветами, фруктами, фужером и цветочной вазой», И. Соро. 

Тема 12. Елиса пришла! Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» (с. 80-84). 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Выделение звуков в слове. Последний звук в слове. Работа в Музейном Доме. Работа с 
картиной «Натюрморт с цветами и фруктами», Балтазарван дер Аст. 

Тема 13. Вот это картины! И с гранатом и ... с ящерицей! Учебное пособие 
«Кронтик осваивает звуки» (с. 85-89). 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Выделение звуков в слове, характеристика звуков. Работа в Музейном Доме. Работа с 

картиной «Фруктово-цветочный картуш с фужером», Ян Давидс де Хейм; «Цветочный 

натюрморт» А. Босхарт Старший. 

Тема 14. Кронтик не отличает гусей от уток, зато Елиса узнала ирисы. Учебное 

пособие «Кронтик осваивает звуки» (с. 90-95). 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Выделение звуков в слове, характеристика звуков, чтение слов, составление предложений. 

Работа в Музейном Доме. Работа с картинами «Гуси, пролетающие над бухтой», 

«Зимородок и ирисы», У. Хиросиге. 

Тема 15. Кронтик и Елиса соревнуются. Учебное пособие «Кронтик осваивает 

звуки» (с. 96-100). 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Выделение звуков в слове, характеристика звуков, чтение слов, составление предложений. 

Работа в Музейном Доме. Работа с картиной «Путешествующие при луне», У. Хиросиге. 

Тема 16. Кто сказал последнее слово: Кронтик или Елиса? Учебное пособие 

«Кронтик осваивает звуки» (с.101-104). 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Выделение звуков в слове, характеристика звуков, чтение слов, составление предложений. 

Работа в Музейном Доме. Работа с картиной «Ставрида и креветки», У. Хиросиге. 

Тема 17. Кронтик выбирает картину, где всех по двое. Учебное пособие «Кронтик 

осваивает звуки» (с.105-109). 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Выделение звуков в слове, характеристика звуков, чтение слов, составление предложений. 
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Работа в Музейном Доме. Работа с картиной «Зимний вид склада лесоматериалов», У. 

Хиросиге. 

Тема 18. Кто же победит: Кронтик или Елиса? Учебное пособие «Кронтик 

осваивает звуки» (с.110-115). 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Выделение звуков в слове, характеристика звуков, чтение слов, составление предложений. 

Работа в Музейном Доме. Работа с картиной «Гора Фудзи со стороны залива», У. 

Хиросиге. 

Тема 19. Внимание, конкурс! Для будущих членов клуба «Ключ и Заря». 

Учебник русского языка (1 класс, с. 90-94), тетрадь для самостоятельной работы по 

литературному чтению (1 класс, с. 45-48). 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — конкурс. Выполнение заданий 

для будущих членов клуба «Ключ и Заря». 

Тема 20. Праздник «По тропинкам Волшебного Леса». 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — праздник. Подведение итогов 

работы клуба. 

 

Тематическое планирование 
 1 класс- 33 часа. 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1  Карта Волшебного Леса, или как вступить в клуб «Ключ и Заря». 1 

2 Путешествие в страну Звуков, или Кронтик осваивает звуки. 1 

3 Мумука ведет своих друзей в Музейный Дом Волшебного Леса. 

Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» 

2 

4 Так много птиц в одном месте! Учебное пособие «Кронтик 

осваивает звуки» 

4 

5 Ну и зачем нам речь? Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» 1 

6 Все должны спастись! Учебное пособие «Кронтик осваивает 

звуки» 

1 

7 Мишка рассматривает животных. Волли Волкович придумал игру. 

Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» 

4 

8 Друзья учат Кронтика различать звуки. Учебное пособие «Кронтик 

осваивает звуки» 

2 

9 Кронтика тренируют Лягушка и Ворона. Учебное пособие 

«Кронтик осваивает звуки» 

1 

10 КВА-КВА-квартира с КО-КО-комнатой и КУ-КУ-кухней. Учебное 

пособие «Кронтик осваивает звуки» 

1 

11 Почему желтый жучок ищет жабу? Учебное пособие «Кронтик 

осваивает звуки» 

2 

12 Елиса пришла! Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» 1 

13 Вот это картины! И с гранатом и ... с ящерицей! Учебное пособие 

«Кронтик осваивает звуки» 

2 

14 Кронтик не отличает гусей от уток, зато Елиса узнала ирисы. 1 
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Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» 

15 . Кронтик и Елиса соревнуются. Учебное пособие «Кронтик 

осваивает звуки» 

1 

16 Кто сказал последнее слово: Кронтик или Елиса? Учебное пособие 

«Кронтик осваивает звуки» 

2 

17 Кронтик выбирает картину, где всех по двое. Учебное пособие 

«Кронтик осваивает звуки» 

1 

18 Кто же победит: Кронтик или Елиса? Учебное пособие «Кронтик 

осваивает звуки» 

1 

19 Внимание, конкурс! Для будущих членов клуба «Ключ и Заря». 2 

20 Праздник «По тропинкам Волшебного Леса». 2 

 

 

 Я – исследователь 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные  
У школьника будут сформированы: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требовани-

ям конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельно-

сти; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражда-

нина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-

знание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой. 

школьник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

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 внеучебной деятельно-

сти; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные 
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Регулятивные  
Школьник  научится: 

• 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 ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

других людей; 

• различать способ и результат действия. 

 

Школьник  получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

ствия. 

 

Познавательные  
Школьник  научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных зада-

ний с использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом про-

странстве Интернета; 

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

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения  в устной и письменной форме;  

• проводить сравнение 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;  

школьник  получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

• 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 ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 
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• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные  
Школьник  научится: 

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

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 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 об-

щении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Школьник  получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

• 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 со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-
ных коммуникативных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 класс (33 часа) 

I. Введение  
Тема: Что такое проекты. 

Цель: знакомство с понятием «проект», развитие интереса к исследовательской дея-

тельности через знакомство с работами учащихся начальных классов. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Презентация ис-

следовательских работ учащихся начальных классов. 
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Понятия: проект, проблема, информация 

II. Учимся делать проекты  

Тема: Что такое проблема. 

Цель: ознакомить с понятием проблема, формировать умение видеть проблему, 

развивать умение изменять собственную точку зрения, исследуя объект с различных сто-

рон. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной 

точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  

Понятия: проблема, объект исследования. 

Тема: Как мы познаём мир. 

Цель: знакомство со способами познания окружающего мира, с наблюдениями и 

экспериментами. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. 

Наблюдение за осенними изменениями в природе. Игры на внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

Тема: Школа почемучек. 

Цель: знакомство с понятием «гипотеза», развитие исследовательского и творче-

ского мышления, развитие умения прогнозировать. 

Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, 

предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Тема: Удивительный вопрос. 
Цель: развитие умения ставить вопросы для решения существующей проблемы. 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное 

слово». Правила совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

Тема: Источники информации. 

Цель: знакомство с понятием « источник информации» (библиотека, беседа со 

взрослыми, экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета). 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

III. Мы исследователи  

Тема: Любимое число. Игры с числами. 

Цель: обобщить знания учащихся о числах первого десятка, формировать умения 

применять полученные знания в практической деятельности, презентовать свою работу.  

История числа. Натуральный ряд чисел. Занимательная математика. Игры с числа-

ми.  

Понятия: число, нумерация чисел. 

Тема: Проект «Алфавит».  

          Организация выставки книг в алфавитном порядке. 

         Азбука в картинках. 

Цель: систематизация знаний о знакомых детям буквах, знакомство с практическим 

применением алфавита в жизни людей, развитие творческих способностей учащихся. 
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История русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. Организация выставки книг. 
Практическая работа «Живая азбука в картинках».  

Понятия: буква, алфавит 

Тема: Проект «Почему мы любим встречать Новый год». 

Новогодние подарки. 

Цель: прививать любовь к традициям русского народа, формировать умение рабо-

тать в группе и оценивать результат своего труда. 

История праздника Новый год. Как встречают Новый год в разный странах. Ново-

годние подарки. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Понятия: традиция, сувенир, самооценка 

Тема: Проект «Игры наших дедушек и бабушек». 

Игры нашей семьи. Зимние забавы. 

Цель: знакомство с традиционными играми народов России, привитие любви к тра-

дициям своей семьи и народа, развитие толерантности, воспитание привычки к здорово-

му образу жизни. 

Игра. Правила игры. Традиционные игры народов России. Игры прошлого. Игры 

современных детей.  

Понятия: игра, товарищ, друг 
Тема: Проект «Растения». 

Цель: обобщение знаний о растениях, о роли растений в жизни человека и живот-

ных, воспитание бережного отношения к родной природе, формирование умения приме-

нять в практической деятельности полученные знания.  

Выбор темы школьного проекта. Дикорастущие и культурные растения. Растения 

родного края. Организация выставки « Природа и фантазия». Комнатные растения наше-

го класса. Охрана растений. 

Понятия: виды растений, редкие и исчезающие растения, условия жизни растений. 

           Тема: Проект «Симметрия вокруг нас». 

Цель: знакомство с понятием симметрия, развитие логического и пространственно-

го мышления, привитие навыков учебной деятельности: анализа и синтеза, развитие уст-

ной речи. 

Понятие о симметрии. Симметричные и ассиметричные фигуры и предметы. Сим-

метрия в жизни человека. 

Понятия: симметрия. 

Тема: Проект «Сказки». 

Выбор темы школьного проекта. 

Моя любимая сказка. 

Конкурс загадок про героев народных сказок о животных. 

Сочиняем сказку. 

Театрализация сказки.  

Цель: привитие интереса к устному народному творчеству, развитие творческих 

способностей учащихся, формирование умения различать добро и зло, реализовать полу-

ченные знания в практической деятельности. 

Устное народное творчество. Народные сказки. Сказки народов мира. Авторские 

сказки. Театр. Спектакль. Инсценировка.   

Понятия: добро, зло, театр, спектакль, герой. 
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IV. Заключение.  
Тема: Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа. 

Цель: систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Мы исследователи» 

Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки. Презен-

тация работ учащихся. 

2 класс 

Содержание разделов, темы 

 

1. Тренинг исследовательских способностей (16 часов) 

Тема. Что такое исследование? Кто такие исследователи?  

Тема. Что можно исследовать? (тренировочные занятия).  

Тема. Как выбрать тему исследования. Какими могут быть темы исследования. 

 Тема. Коллективная игра «Конструирование игровой площадки (коллективные игры, как 

средство стимулирования исследовательской активно детей) 

Тема. Коллективное занятие «Жилой дом» 

Тема. Игра «Историческое моделирование» 

Тема. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской активности детей. 

Тема. Наблюдение как способ выявления проблем. 

Тема. Экскурсия-наблюдение за воробьями. 

Тема. Развитие умения видеть проблемы. 

Тема. Развитие умения выдвигать гипотезы. 

Тема. Развитие умений задавать вопросы. 

Тема. Развитие умений давать определение понятиям 

.Тема. Развитие умений классифицировать. 

2.  Самостоятельная исследовательская практика (14 часов) 

Тема. Задачи на классификацию с явными ошибками. 

Тема. Развитие умений и навыков работы с парадоксами. 

Тема. Развитие умений наблюдать 

Тема. Развитие умений и навыков экспериментирования. Мысленный эксперимент. 

Тема. Эксперименты с реальными объектами. Эксперимент «Определяем плавучесть 

предметов» 

Тема. Эксперименты с домашними животными. 

Тема. Как оценивать идеи. 

Тема. Развитие умений высказывать суждения и делать умозаключения. Индуктивные 

умозаключения. 

Тема. Дедуктивные умозаключения. Умозаключения по аналогии. 

Тема. Развитие умения создавать метафоры. 

Тема. Развитие умений создавать тексты. 

Тема. Методика работы с текстом. 

Тема. Учимся выделять главную идею. 

Тема. Развитие дивергентного и конвергентного мышления. Задание « Рассказ на задан-

ную тему». 

3. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся (4 часа) 

Тема. Защита проектов. 
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3 класс 

 

                                              СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ. 

1. Науки, которые нас окружают. Что я думаю о своих способностях.  

Выявление области знаний, в которых каждый ребёнок хотел бы себя проявить. 

Определение коммуникативных умений учащихся. 

Практика: анкетирование учащихся, опрос. 

2. Структура и содержание учебно-исследовательской деятельности.  

Актуальность. Цели и задачи исследовательской деятельности. Структура 

исследовательской деятельности. Определение содержания. 

Практика: построение схемы «Структура исследовательской деятельности», 

определение содержания для исследования по теме: «Здесь живут мои 

родственники». 

3. План работы над учебным исследованием. Объект, предмет и гипотеза исследо-

вания. 

Этапы работы. Методы исследования. Тема исследования. Предмет, объект 

исследования. Научный факт. Выдвижение и обсуждение гипотез. 
Практика: определение предмета, объекта исследований и выдвижение гипотез по 

исследованию « Родная улица моя». Проверка гипотез. 
4. Основные источники получения информации.  

Учебная литература – учебники, хрестоматии. Справочная литература – словари, 

справочники, энциклопедии. Электронные пособия. 

Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным 

пособием. 

5. Оформление списка литературы и использованных электронных источников. 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление 

списка использованных электронных источников. 

6. Методы исследования. Мыслительные операции. 

Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные  операции, необходимые 
для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

выводы. 

7. Обработка результатов исследования. Методика оформления результатов. 

Практика: письменный отчёт - структура и содержание. Визуальный отчёт – 

диаграммы, таблицы, схемы, графики. Исследование по теме: «Результаты загрязнения 

окружающей среды». 

8. Оформление работы. Подготовка доклада.  

Требования к оформлению работы. Как подготовить письменный доклад. Как 

интересно подготовить устный доклад. 

Практика: доклады по теме: «Моя семья вечером». Проверка оформления работ. 

9. Как правильно делать презентацию. Знакомство с Microsoft  Power Point.  

Защита исследовательской работы. Доклад, реферат, дискуссия, газета, радио- или 

телепередача, презентация. 

Практика: работа в программе Microsoft  Power Point. Презентация «Моя мама». 

10. Тематические учебные исследования. 

1) Исследование числа. 
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2) Исследование суммы, произведения.  

3) Исследование «Лексическое значение слов» . 

4) Исследование «Орфограммы в корне  слова» . 

5) Исследование «Соединительные гласные в сложных словах»  

6) Мифы и легенды. Презентация результатов исследования «Герои мифов Древней 

Греции».  

7) Исследование «Вода-источник жизни». Конференция.  

8) Исследование названий географических объектов. Исследование « Родная улица 

моя» . 

9) Исследование «Наш город-тыл». 

10) Исследование «Неизвестные герои Великой Отечественной войны»  

11) Исследование « Труд в моей семье»  

12)  Вредные и полезные привычки. Театрализованное представление « Вредные при-

вычки». 

13) Игра-викторина «Путешествие в  страну Знаний».  

                 

 4 класс 

Содержание  разделов, тем. 

1. Где мы живем. Символы Алтайского края: герб, флаг, гимн.  

Цель: знакомство с понятием герба, флага, гимна. 

Понятие о символах Алтайского края. 

Понятия: герб, флаг, гимн.  

2. Геология родного края.(6ч) 

Цель: раскрытие истории развития Земли. Понятия о палеозойской эре, мезозойской эре 
(мире фантастических гигантов), кайнозойской эре. 

Понятия: палеозойская эра, мезозойская эра, кайнозойская эра. 

3. Выдающиеся землепроходцы и исследователи земли Алтайской 

Цель: знакомство с исследователями Алтая 

Понятия: землепроходцы, исследователи. 

4.  Горы и равнины Алтайского края.  

Цель: исследование гор и равнин Алтайского края. 

Понятия: Кулундинская равнина, Алтайские горы. 

5. Полезные ископаемые.  
Цель: исследование полезных ископаемых Алтайского края. 

Понятия: угли, руды черных и цветных металлов, руды цветных и легких металлов, 

нерудное минеральное сырье. 

6.  Времена года и народные приметы.  

Цель: исследование связи времен года и народных  примет. 

Понятия: народные приметы. 

7.  Реки и озера Алтайского края.  

Цель: знакомство с реками и озерами края. 

Понятия: мелкие и мельчайшие реки, паводок, полноводная река. 

8.  Почвы и природные зоны Алтая.  

Цель: изучение взаимосвязи почв и природных зон. 
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Понятия: виды почв, многообразие почв на территории Алтайского края, отличительные 
особенности природных зон. 

9.  Растительный мир родного края.  

Мир деревьев соснового бора. Самые древние травы наших лесов. Мир грибов. Мир цветов, 

ягод и лекарственных растений. 

Цель: изучение растительного мира Алтая. 

Понятия: хвойные и лиственные деревья,  лекарственные растения. 

10. Животный мир родного края.  

Млекопитающие лесов и лесостепей. Птицы Алтайского края. Земноводные, живущие на 

территории Алтая. Насекомые. Мир рыб. 

Цель: изучение животного мира родного края. 

Понятия: природное сообщество. 

11. Экология Алтая.  

Цель: изучение экологической проблемы и нахождение путей решения проблем экологии. 

Понятия: экологическая проблема. 

12. Почитаем – поиграем. Проект «Природа Алтая».  

Цель: составление проекта «Природа Алтая». 

Тематическое планирование  
 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

  1 класс- 33 часа  

1 Введение 1ч. 

2 Учимся делать проекты 7ч. 

3 Мы исследователи 23ч. 

4 Заключение 2ч. 

 2 класс- 34 часа  

1.  Тренинг исследовательских способностей 16 ч. 

2.  Самостоятельная исследовательская практика 14ч. 

3.  Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 4ч. 

 3 класс -34 часа  

1.  Науки, которые нас окружают. Что я думаю о своих 

способностях. 

2ч. 

2.  Структура и содержание учебно-исследовательской 

деятельности 

2ч. 

3.  План работы над учебным исследованием. Объект, предмет 

и гипотеза исследования. 

2 ч. 

4.  Основные источники получения информации. 3 

5.  Оформление списка литературы и использованных 

электронных источников 

1ч. 

6.  Методы исследования. Мыслительные операции. 1ч. 

7.  Обработка результатов исследования. Методика 
оформления результатов 

1ч. 

8.  Оформление работы. Подготовка доклада 2 ч. 

9.  Как правильно делать презентацию. Знакомство с Microsoft  2 ч. 
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Power Point. 

10.  Тематические учебные исследования 18 ч. 

 4 класс -34 часа  

1.  Символы Алтайского края: герб, флаг, гимн. 1ч. 

2.  Геология родного края. 6ч. 

3.  Выдающиеся землепроходцы и исследователи земли 

Алтайской. 

1ч. 

4.  Горы и равнины Алтая. 2ч. 

5.  Полезные ископаемые. 4ч. 

6.  Времена года и народные приметы. 2ч. 

7.  Реки и озера Алтайского края. 2ч. 

8.  Почвы и природные зоны Алтайского края. 2ч. 

9.  Растительный мир родного края. 6ч. 

10.  Животный мир родного края. 6ч. 

11.  Экология Алтая. 1ч. 

12.  Почитаем и поиграем. Проект «Природа Алтая». 1ч. 

 

Инфознайка Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: • 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; • ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуальноличностные позиции; • социальные компетенции; • 

сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения; • сформированность 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 Метапредметные результаты:  

Регулятивные 

 • умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности; 
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  • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 Коммуникативные  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 • умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий • овладение межпредметными понятиями (объект, 

система, действие, алгоритм и др.); 

 • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Познавательные 

 • умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Предметные результаты:  

• наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, происходящие с 
объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты по результатам наблюдений, 

опытов, работы с информацией;  

• соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения опыта с 

целью, т. е. получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?»;  

• устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. е. создавать 

текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с 

использованием текстового или графического редактора; 

 • понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) является не самоцелью, а способом деятельности в 

интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание 

информационной модели текста, рисунка и др.);  
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• выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; в процессе 

информационного моделирования и сравнения объектов анализировать результаты 

сравнения (ответы на вопросы «Чем похожи?»,  

• «Чем не похожи?»); объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто 

лишний, такие же, как…, такой же, как…), различать целое и часть. Создание 
информационной модели может сопровождаться проведением простейших измерений 

разными способами. В процессе познания свойств изучаемых объектов осуществляется 

сложная мыслительная  деятельность с использованием уже готовых предметных, 

знаковых и графических моделей;  

• решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации 

при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов; 

 • самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 

решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения, 

небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, 

создавая простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие 
логические выражения типа: «…и/или…», «если… то…», «не только, но и…» и давать 

элементарное обоснование высказанного суждения; 

 • овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; при выполнении интерактивных компьютерных 

заданий и развивающих упражнений— путем поиска (проверкой) необходимой 

информации в интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. 

Одновременно происходит овладение различными способами представления информации, 

в том числе в табличном виде, упорядочения информации по алфавиту и числовым 

параметрам (возрастанию и убыванию);  

• получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные 

для этого интерактивные задания. Это задания, предусматривающие выполнение 

инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное 

установление последовательности действий при выполнении интерактивной учебной 

задачи, когда требуется ответ на вопрос «A какой последовательности следует это делать, 

чтобы достичь цели?»;  

• получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и 

интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки 

собственной деятельности (ответы на вопросы «Какой ли получен результат?», 

«Правильно ли я делаю это?»), нахождении ошибок в ходе выполнения упражнения и их 

исправлении;  

• приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных проектов: 

уметь договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать свой 

личный вклад и общий результат деятельности.  

Содержание курса 

 1 класс Устройство компьютера. Правила поведения и техника безопасности в 

компьютерном классе. Устройство компьютера: Работа с мышкой. Работа с мышкой. 

Устройство компьютера: Монитор. Системный блок. Клавиатура. Десятипальцевый метод 

печати: клавиши среднего ряда. Десятипальцевый метод печати: клавиши верхнего ряда. 

Десятипальцевый метод печати: клавиши нижнего ряда. Компьютерная графика. 

Конструирование. Работа с графикой: компьютерные раскраски. Компьютерная графика. 
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Инструменты для рисования. Создание компьютерного рисунка. Настройка инструментов. 

Редактирование рисунка. Фрагмент рисунка. Сборка рисунка из деталей. Сохранение и 

открытие рисунка. Что такое пиксель?  

2 класс Виды информации. Человек и компьютер. Человек и информация. Какая бывает 

информация. Источники информации. Приемники информации. Компьютер и его части. 

Кодирование информации. Носители информации. Кодирование информации. 

Письменные источники информации. Языки людей и языки программирования. 

Информация и данные. Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. 

Десятичное кодирование. Двоичное кодирование. Числовые данные. Документ и способы 

его создания. Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск документа. 

Создание текстового документа. Создание графического документа.  

3 класс Информация, человек и компьютер. Человек и информация. Источники и  

приемники  информации. Носители информации. Компьютер. Действия с информацией. 

Получение информации. Представление информации. Кодирование информации. 

Кодирование и шифрование данных. Хранение информации. Обработка информации. Мир 

объектов. Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Отношения между объектами. 

Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. Компьютер, системы и сети. 

Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. Файловая 

система. Компьютерные сети. Информационные системы. 

 4 класс Повторение. Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его 

свойства. Отношения между объектами. Компьютер как система. Суждение, 

умозаключение, понятие. Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. 

Отношения между понятиями. Понятия «истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение.   
Мир моделей. Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель 

действий. Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритма. 

Компьютер как исполнитель Управление. Кто кем и зачем управляет. Управляющие 

объект и объект управления. Цель управления. Управляющее воздействие. Средство 

управления. Результат управления. Современные средства коммуникации.  

Тематическое планирование 
 

 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

  1 класс- 33 часа  

1 Устройство компьютера  15ч. 

2 Компьютерная графика 18ч. 

 2 класс- 34 часа  

4.  Виды информации. Человек и компьютер  8ч. 

5.  Кодирование информации 8ч. 

6.  Информация и данные 7ч. 

 Документ и способы его создания 11 ч. 

 2 класс- 34 часа  

1.  Информация, человек и компьютер   6ч. 

2.  Действия с информацией  10ч. 

3.  Мир объектов  8 ч. 
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4.  Компьютер, системы и сети  10 ч. 

 4 класс -34 часа  

1.  Повторение  7ч. 

2.  Суждение, умозаключение, понятие  9ч. 

3.  Мир моделей  8ч. 

4.  Управление 10 ч. 

 

Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоцио-

нальная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

 Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеуроч-

ной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной 

культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Целью общекультурного направления является формирование ценностного отношения 

к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Умелые ручки 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы курса 

Личностные:  

У обучающегося будут сформированы: 

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыраже-

ния; 

• познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материа-

лов; 

• адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельно-

сти. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельно-

сти, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные 
Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные Учащиеся смогут: 
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• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выпол-

нения поставленной творческой задачи; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллектив-

ных работ; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• владеть монологической и диалогической формой речи; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информаци-

онном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

• высказываться в устной и письменной форме; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследователь-

ской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

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

• использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в ос-

новном учебном процессе и повседневной жизни. 

Предметные  

• умение использовать различные приемы работы с бумагой, природным материа-

лом; 

• умение следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;  

• умение создавать композиции с изделиями;  

• навыки культуры труда;  

• знания о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека;  

• знания о народных промыслах 

Содержание курса 

Вводное занятие. Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных 

художественных промыслов, традиционного крестьянского искусства и современного 

декоративного искусства. Техника безопасности при работе с природным материалом. 

Экскурсии. Сбор различных природных материалов. Правила подсушивания и 
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хранения природных материалов, необходимых для различных поделок .Знакомство с 

образцами народного творчества.   

   Работа с бумагой. Порядок создания занимательных игрушек из бумаги: 

самолётиков разных типов с последующим состязанием на дальность полёта, на облёт 

препятствия, на «сверхдальний» полёт и др., корабликов разных типов ,модели робота, 

модели светофора и др.   

   Работа с различными тканями. Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в 

изготовлении игрушек. Знакомство с различными образцами мягкой игрушки. Порядок 

проектирования мягкой игрушки. Подбор материала для изготовления мягкой игрушки. 

Технология кройки заготовки различных деталей мягкой игрушки.  

    Работа с природным материалом. Дары леса. Заготовка природного материала. 

Сбор листьев, семян, цветов, лепестков цветочно-декоративных растений. Сушка 

собранного материала. Упражнения на развитие восприятия, воображения, моторики 

мелких мышц кистей рук.  

  Кожная пластика. Художественная обработка кожи. Технологические свойства 

кожи. Виды работы с кожей и рабочие инструменты. Техника безопасности при работе 

с кожей. Техника изготовления различных миниатюрных сувениров.   

          Морские пришельцы (работа с ракушками). Виды ракушек ,хранение и их 

обработка. Техника безопасности при работе с ракушками. Использование ракушек для 

создания композиций аппликации.  

   Оформление объёмных поделок с использованием различных видов и размеров 

ракушек. Ракушка как дополнительный материал для поделок.  

Обобщение. Выставка работ школьников. 

Календарное планирование 
 

№п/п Тема Количество 

часов 

 1 класс-33 часа, 2-4 классы- 34 часа  

1. Вводное занятие 1ч. 

2. Работа с бумагой 6 ч. 

3. Работа с различными тканями 6 ч. 

4.  Работа с природным материалом 6 ч. 

5. Кожная пластика 7 ч. 

6. Морские пришельцы (работа с ракушками).  6ч. 

7. Обобщение. Выставка работ школьников 2ч. 

 

 Художественная мастерская 

Планируемые результаты освоения учащимися программы курса 

1-2 классы 

Личностные: 

• осознавать роль художественного искусства в жизни людей;  

• эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, выражать свои 

эмоции;  

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
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• высказывать  своё отношение к художественным произведениям, к творчеству сво-

их товарищей, своему творчеству.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материа-

лом;  

• учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

• находить ответы на вопросы в  иллюстрациях;  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне рассказа, ху-

дожественного изображения);  

•  понимать художественную речь других, понимать то,  что хочет сказать худож-

ник своим произведением;  

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

ля).  

3-4 класс 

Личностные результаты: 

• осознавать роль художественной культуры в жизни людей;  

• эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои эмо-

ции;  

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей о произведениях искусства, о собственных работах , работах своих товари-

щей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов, художественные сравнения, приме-

нение художественных терминов)  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материа-

лом;  

• учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

•   находить ответы на вопросы в  иллюстрациях, в работах  художников;  

•   делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

•   преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью художе-

ственных образов передавать различные эмоции. 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне предложе-

ния, небольшого текста, рисунка);  



239 

 

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмамипередачи эмоций с по-

мощью художественных образов , перенесенных на бумагу;  

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

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

ля).  

Предметные 
уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека; 

-понимать образную сущность искусства; 

-сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях 

пластических искусств, их чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к 

природе, человеку и обществу и его передачи средствами художественного языка. 

-выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 

-воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

-создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве. 

–создавать графическими и живописными средствами выразительные образы природы, 

человека, животного. 

Содержание деятельности. 

В разделе «Веселая Кисточка», знакомясь с декоративно-прикладным искусством, дети 

познают разнообразие и богатство культуры родного народа, усваивают традиции и 

обычаи, передаваемые из поколения в поколение, пополняют объём знаний об орнаменте, 

геометрическом (в виде овала, круга, ромба, квадрата) и растительном (в виде 

растительных форм с включением изображений животных и птиц). 

В процессе ознакомления с изделиями народных мастеров обогащается словарный запас: 

дети называют предметы (чашка, ладья, матрёшка, дымковская игрушка и т.д.), 

материалы, из которых они изготовлены, и элементы росписи (розаны, бутоны, завитки, 

кудрины, гирлянды). 

При рассматривании узора учатся сравнивать: на хохломских чашках травка огнём горит, 

гжельская роспись похожа на мрамор, дымковская игрушка – на сказку. Описывая 

изделия, дети последовательно рассказывают об их цвете, назначении, форме, истории 

создания, что способствует развитию связной речи. 

Овладение необходимыми для него техническими приёмами способствует развитию 

двигательных ощущений, а главное – мелкой моторики, ведь детям приходится 

прорисовывать очень мелкие элементы росписи: точки, волнистые и прямые линии, 

завитки и т.п., а ритмичность в расположении элементов декоративного узора помогает 

развитию чувства ритма. Рисуя узор, дети учатся “держать” линию, ограничивать свои 

движения. Многие элементы узора напоминают элементы букв (овал есть во многих 

буквах; завитки и травка напоминают крючки; прямые и вертикальные линии – палочки, 

волнистые – элементы букв б,ч и др.). Часть из них дети рисуют пальцами, что укрепляет 

мышцы пальцев и активизирует чувствительность кожи. 

Раздел «Уроки Карандаша» поможет развить у ребёнка графические и технические 

навыки. Дети с удовольствием будут многократно повторять то или иное движение руки с 

карандашом, как бы отрабатывая свободное и уверенное формообразующее движение. 

Ребёнок будет испытывать эмоциональное положительное чувство, удовлетворение, 

когда-то или иное движение удаётся ему, когда он способен управлять своей рукой, 
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подчинять её выполнению задуманного. Не случайно интерес к изобразительной 

деятельности, желание и нежелание рисовать связывают с умением изображать. 

Алгоритмические схемы вызывают положительные эмоции у детей и желание рисовать. 

Алгоритмы рисования просты, рациональны, они позволяют выделить основные, 

существенные детали и показать, как их можно изобразить на бумаге. Ребёнок в силах 

сначала с помощью взрослого, а затем и самостоятельно проследить логику создания 

изображения. 

В формировании графических умений и навыков предусматривается следующее: уметь 

сравнить свой рисунок с изображаемым предметом; при выполнении любого из видов 

учебного рисования уметь соблюдать правило рисования от общего к деталям; уметь 

композицией выделить главное в сюжете; уметь работать в технике акварели, уметь 

передавать цвет изображаемых предметов. 

Раздел «Весёлые краски» поможет педагогу ввести ребёнка в мир изобразительного 

творчества. У ребёнка разовьётся чувство цвета, он освоит различную технику рисования, 

постигнет способы изображения предметов, природных явлений, научится создавать 

выразительные образы. У ребёнка будет развиваться фантазия, воображение, эстетическое 

восприятие окружающего мира, художественный вкус. 

Городецкая роспись  

История возникновения Городецкой росписи.  

Особенности выполнения рисунка в стиле Городца. Основные элементы Городецкой 

росписи – круги, скобки, точки, капли, дуги, штрихи, спирали. 

Сложился и свой прием росписи - сначала на изделие наносился фон, одновременно 

служивший и грунтовкой, затем по нему наносятся толстой кистью крупные цветовые 

пятна, так называемый "подмалевок". После этого более тонкой кисточкой наносятся 

необходимые штрихи, затем роспись заканчивает "разживка" - когда рисунок 

объединяется в цельную композицию с помощью черной краски и белил. Законченную 

композицию обычно ограничивают рамкой. 

Виды рисунка: городецкие цветы, лист, ягоды, птицы, конь. 

Инструменты и материалы: кисти, желательно беличьи, №1, №2, №3, плоская кисточка; 

краски гуашевые 12 цветов.  

Хохломская роспись  

История возникновения Хохломской росписи. 

Техника хохломской окраски  

Цветущие кусты и плоды на Руси считались пожеланием добра и благополучия, поэтому-

то их так много в хохломской росписи. Художники не вычерчивают заранее чётких 

контуров в узорах, а для этого необходимо большое мастерство, точность руки и глаза. 

Виды хохломской росписи. 

Много места мастер оставлял золотому фону.  

Традиционный хохломской орнамент - сочные красные ягоды земляники и рябины, 

цветущие ветки. Реже встречаются птицы, рыбы и всякие зверушки. В росписи 

хохломской посуды нет жанровых сцен. Художники рисуют растительные орнаменты: 

листики, изогнутые веточки, землянички, малинки, рябинки, сердечки цветов.  

Самый распространенный орнамент в хохломской росписи – травка. 

Самые затейливые узоры называют «кудрины».  
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Узор ягодка. Чаще всего изображались такие ягоды как крыжовник, клубника, смородина 

и рябина. 

Жостовская роспись 

История возникновения жостовской росписи. 

Роспись ведется в несколько последовательных приемов. Основной мотив жостовской 

росписи – цветочный букет – прост и лаконичен по композиции, в которой чередуются 

крупные садовые и мелкие полевые цветы; объемно-живописная передача реальной 

формы цветка сочетается с декоративной красочностью цветового решения, Борта 
подноса расписывают легким «золотом». 

Главная тема украшения жостовских подносов в букеты цветов, гирлянды, своеобразные 
натюрморты. 

Роспись выполняется приемами свободного кистевого мазка, без предварительного 

нанесения рисунка. Чаще всего используется черный фон.  

Приемы жостовской росписи. Знакомство учащихся с приемами жостовского письма идет 

на основе традиции, предусматривающей выполнение росписи в две стадии: замалевок, 

выправка. 

Дымковская игрушка  

Цвет росписи игрушек ликующе-радостный, яркий, нередко контрастный в сочетаниях 

красок. В орнаменте много колец и кругов, варьируемых в размере и цвете. 

Дымковские герои: круторогие барашки, молочница с коровой, олени, дымковский конь, 

поросенок, рыбы, дымковская барыня, птичница, водоноски, мамки-няньки, птичий двор. 

 

Календарное планирование 
 

№п/п Тема Количество 

часов 

 1 класс-33 часа  

1. Волшебная кисточка 8ч. 

2. Уроки Карандаша 10 ч. 

3. Весёлые краски 13 ч. 

4. Вернисаж 3ч. 

 2 класс- 34 часа  

1.  Введение  2ч. 

2. Городецкая роспись 8ч. 

3. Хохломская роспись 9ч. 

4. Жостовская роспись 6ч. 

5. Дымковская игрушка 7ч. 

6. Выставка работ 2ч. 

 3 класс- 34 часа  

1.  Введение  2ч. 

2. Необычные эффекты в акварельных рисунках. 10ч. 

3. Различные техники рисования. 20ч. 
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4. Выставка работ. 2ч. 

 4класс- 34 часа  

1.  Введение  2ч. 

2. Различные техники рисования. 10ч. 

3. Рисование по разным поверхностям 10ч. 

4. Оформление работ. Паспарту 10ч. 

5. Выставка работ. 

 

2ч. 

Социальное  направление 
  Социальное  направление способствует эффективной социализации ребёнка, 

формированию социальных качеств личности школьников, развитию  коммуникативных 

навыков через   участие детей в работе органов самоуправления и коллективной 

социально-значимой деятельности. 

Целью социального направления является создание условий для перевода ребенка в по-

зицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобра-

зования общества, реализовывать данные проекты 

Полезные привычки 

Планируемые результаты освоения курса 

 Личностные: 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 

ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей. 

Метапредметные результаты:  

регулятивные – планировать собственную деятельность, анализировать и объективно 

оценивать свои поступки и слова, управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми; 

познавательные – ориентироваться в своей системе знаний, самостоятельно определять, 

какая информация  нужна для решения жизненных задач, отбирать источники 

информации среди предложенных, перерабатывать полученную информацию, делать 

выводы на основе обобщения знаний; 

коммуникативные – доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться ее обосновать, приводя аргументы, слушать других, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Предметные результаты:  

 после завершения курса обучающиеся смогут объяснить в доступной для них 

форме вред курения, смогут отказаться от вредной привычки сами и повлиять на выбор 

сверстников; 

 используя компьютер, смогут подготовить презентацию или небольшой доклад о 

вреде курения, о пользе здорового образа жизни, о приоритетном значении спорта в жизни 

каждого человека 



243 

 

 

Основное содержание курса. 

 

1. В здоровом теле - здоровый дух. 

Характерной особенностью этого раздела является усвоение детьми понятий 

“здоровье” и “здоровый образ жизни” и применение их на практике. 

Данный раздел позволяет усвоить детям ценность здоровья, способы его 

укрепления, знакомит с понятием “режима дня”, его особенностями, практической 

направленностью и реальной пользой для здоровья, помогает ребёнку составить свой 

режим дня и придерживаться его в дальнейшем. 

Дети также знакомятся со способами закаливания, активного отдыха. Важное 

значение имеет усвоение детьми комплексов физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме рабочего дня (гимнастика до уроков, динамические паузы, 

разучивание упражнений для снятия напряжения и усталости глаз, шеи, позвоночника). 

Происходит переосмысление значения уроков физической культуры, как одного из 
важнейших способов укрепления здоровья. 

Главным аспектом этого раздела является формирование у детей сознательного 

желания быть здоровым. Необходимо, чтобы дети уяснили, что заботиться о своём 

здоровье, прежде всего, должен сам человек. 

2. Помоги себе. 

В данном разделе дети переходят к овладению навыками оказания первой 

медицинской помощи себе и окружающим при травмах (ранениях, ожогах, 

обморожениях, ушибах, электротравмах). Дети усваивают механизм оказания первой 

медицинской помощи, а главное, причины возникновения травм и способы избегания 

таковых. 

В этом разделе главное значение принадлежит разработке и применению детьми 

комплексов упражнений для утренней зарядки, как способа повышения 

работоспособности. 

Дети знакомятся с важностью и обоснованностью выполнения правил личной 

гигиены, режима и культуры питания. А также узнают, как противостоять простудным 

заболеваниям, рассматривают механизм возникновения простуд и способы их 

предупреждения. 

3. Полезные привычки. 

В этом разделе детям даётся понятие “полезная привычка”, как способ сохранения 

и укрепления здоровья. Дети должны усвоить, что существуют не только вредные 

привычки, но и полезные, такие как: доброе, участливое отношение к людям, животным. 

Дети учатся взаимопониманию, уважению, умению дружить. Они знакомятся с 

понятием “хобби”, как увлечением, полезным занятием на досуге, направленным на 

развитие познавательного интереса ребёнка, формирование умения общаться. 

Очень важным аспектом данного раздела является привычка соблюдения правил 

дорожного движения,  которая   убережёт  ребёнка  от  дорожно-транспортных  

происшествий, представляющих реальную угрозу не только для здоровья, но и для жизни 

ребёнка. 

Не менее важный аспект - это привычка бережно относиться к природе. 

Экологическое воспитание детей очень полезно в современных экологически-
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неблагоприятных условиях жизни. На занятиях разбираются экологические задачи, 

находятся пути их решения, доказывается правильность выбора, так как экология является 

одним из основных факторов, влияющих на здоровье человека. 

4. Вредные привычки. 

В данном разделе дети под руководством учителя выявляют вредные привычки, 

разрушающие здоровье людей (курение, алкоголизм, наркомания и т. д.) 

Важность этого раздела заключается в том, что дети узнают, в чём состоит 

реальный вред определённой вредной привычки для здоровья, а главное, как 

противостоять ей. Ребёнок учится осознанно делать выбор в условиях, когда окружающие 

подталкивают его к приобретению той или иной вредной привычки. Формируются 

приоритеты в выборе окружения и образа жизни. 

Таким образом, практические занятия по программе “Я и моё здоровье” 

благотворно влияют на сознание ребёнка, формируют адекватное восприятие 

окружающего мира, учат серьёзно заботиться о своём здоровье. 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

  1 класс- 17 часов  

1.  Дружи с водой  1ч. 

2.  Забота о глазах 1ч. 

3.  Уход за ушами 1ч. 

4.  Уход за зубами 2ч. 

5.  Уход за руками и ногами 1ч. 

6.  Забота о коже 2ч. 

7.  Как следует питаться 3ч. 

8.  Как сделать сон полезным 1ч. 

9.  Пассивное курение: учусь делать здоровый выбор 1ч 

10.  О чем говорят чувства 2ч. 

11.  Принятие решений 2ч. 

12.  Мой режим дня 2ч. 

 2 класс- 34 часа  

1.  Положительный образ Я 2ч. 

2.  Общение 1ч. 

3.  Утренняя зарядка 1ч. 

4.  Личная гигиена 7ч. 

5.  Принятие решений 2ч. 

6.  Культура и режим питания 7 ч. 

7.  Информация 2ч. 

8.  Защити себя от болезней и травм 10ч. 

9.  Пост-тест 2ч. 

 2 класс- 34 часа  

1.  Положительный образ Я 2ч. 
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2.  Понятие о полезных привычках.  1ч. 

3.  Умение общаться 16ч. 

4.  Принятие решений.  2 ч. 

5.  Бережное отношение к природе 2 ч. 

6.  Информация. 2ч. 

7.  Соблюдение правил дорожного движения.  3ч. 

8.  Проведение досуга 4ч. 

9.  Пост-тест. 2ч. 

 4 класс -34 часа  

1.  Положительный образ Я 2ч. 

2.  Общение 2ч. 

3.  Использование грубых слов.  2ч. 

4.    Понятие о вредных привычках 3 ч. 

5.  Воровство.  2ч. 

6.  Принятие решений 2ч. 

7.  Курение 4ч. 

8.  Алкоголизм.  6ч. 

9.  Наркомания. 5ч. 

10.  Бродяжничество  3ч. 

11.  Пост-тест. 3ч. 

 

 

 Финансовая грамотность  

Планируемые результаты освоения курса.  

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.  

Метапредметные результаты: 

 познавательные:  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 • использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации;  

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

 регулятивные:  

• понимание цели своих действий; 

 • составление простых планов с помощью учителя;  

• проявление познавательной и творческой инициативы; • оценка правильности 

выполнения действий; 
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 • адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

коммуникативные:  

• составление текстов в устной и письменной формах;  

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

 • умение признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 • умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные результаты: 

 • понимание и правильное использование экономических терминов;  

• представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег;  

• знание источников доходов и направлений расходов семьи;  

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

 • определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчётов.  

Содержание курса 

 2-3 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. Основные понятия. 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. 

Бумажные деньги. Банкноты. Купюры.  

 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. Основные понятия. Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. 

«Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. Древнерусские товарные деньги. 

Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые русские монеты. Основные 

понятия. «Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. 

Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

 Тема 4. Современные деньги России и других стран. Современные деньги России. 

Современные деньги мира. Появление безналичных денег. Безналичные деньги как 

информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. Функции 

банкоматов. Основные понятия. Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и 

электронные деньги. Банкомат. Пластиковая карта.  

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. 
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Существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. Основные понятия. 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. 

Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. 

Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты.  

Тема 6. На что тратятся деньги. Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. 

Расходы бывают обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой 

техники, автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не 

хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые 

люди тратят много денег на хобби, а иногда и на вредные привычки. Основные понятия. 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. 

Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби.  

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. Бюджет – план доходов и расходов. Люди 

ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. Основные понятия. 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок.  

Тема 8. Как делать сбережения. Если доходы превышают расходы, образуются 

сбережения. Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия. Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. 

Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды.  

4 класс. Что такое деньги и какими они бывают  

Тема 1. Как появились деньги. Причиной возникновения обмена является специализация. 

В результате обмена должны выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с 

несовпадением интересов и проблемой определения ценности. Товарные деньги 

облегчают процесс обмена. В разных регионах в качестве денег использовались разные 

вещи. Основными товарными деньгами становятся драгоценные металлы, из которых 

позже делаются монеты. В связи с проблемами изготовления и безопасности перевозки 

появляются бумажные деньги. Покупательная сила денег может меняться. Основные 

понятия. Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты 

(банковские билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги.  

Тема 2. История монет. Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты 

появились в Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось государственной 

печатью. Монеты имели хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии 

были собственные монеты. На Руси монеты появились в Х веке. Монеты чеканили 

княжества. При образовании централизованного государства монеты стали едиными. 

Основные понятия. Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. 

Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. 

Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орёл». «Решка».  

Тема 3. Бумажные деньги. Монеты и купюры являются наличными деньгами. 

Первоначально бумажные деньги были обеспечены золотом. В России бумажныеденьги 

появились в XVIII веке при Екатерине II. Бумажныеденьгиудобны в обращении, но менее 

долговечны. Бумажные деньги защищают от подделок. Изготовление фальшивых денег 
является преступлением. Основные понятия. Бумажные деньги. Наличные деньги. 

Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты. Ассигнации. Водяные знаки. 

Фальшивомонетчики. 

 Тема 4. Безналичные деньги. Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики 

получают от банка деньги (процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные 
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деньги являются информацией на банковских счетах. Современные банки используют 

пластиковые карты. Основные понятия. Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. 

Заёмщик. Меняла. Плательщик. Получатель. Безналичные денежные расчёты. Банковские 

карты. Банкоматы. Пинкод. Расчётные (дебетовые) карты. Кредитные карты. 

 Тема 5. Валюты. Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные 

валюты. Национальной валютой России является рубль. Государства хранят запасы 

иностранных валют и золота, которые называются золотовалютными резервами. Валюты, 

в которых хранятся резервы, называются резервными. Их используют для международных 

расчётов. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным 

курсом. Основные понятия. Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая 

валюта. Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк.  

 2. Из чего складываются доходы в семье  
Тема 6. Откуда в семье берутся деньги. Основным источником дохода современного 

человека является заработная плата. Размер заработной платы зависит от профессии, 

сложности работы, отрасли. Государство устанавливает минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ). Собственник может получать арендную плату и проценты. Доход также 

приносит предпринимательская деятельность. Государство помогает пожилым людям, 

инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным, выплачивая пенсии, стипендии, 

пособия. Основные понятия. Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. 

Гонорар. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. 

Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные бумаги. 

Акции. Предпринимательская деятельность. Бизнес.  

3.Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать  

Тема 7. На что семьи тратят деньги. Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды 

и обуви, коммунальные услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, 

образование, отдых, развлечения и пр. Расходы можно разделить на необходимые, 

желательные и престижные. По срокам расходы делятся на ежедневные, ежемесячные, 

ежегодные, сезонные и переменные. Основные понятия. Необходимые расходы. Питание. 

Одежда. Жильё. Коммунальные услуги. Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. 

Желательные расходы. Престижные расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. 

Переменные расходы. Сезонные расходы. Деньги счёт любят, или  как управлять своим 

кошельком, чтобы он не пустовал Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если 

расходы превышают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо 

сократить расходы, либо найти дополнительный источник доходов. Для крупных покупок 

или для непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном случае придётся 

брать кредит и платить проценты. Основные понятия. Семейный бюджет. Бюджет 

Российской Федерации. Сбережения (накопления). Долг. 
Тематическое планирование 

 

№п/п Тема Количество 

часов 

 1 год обучения -17 часов  

1.  Обмен и деньги  8ч. 
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2.  Семейный бюджет 9ч. 

 2 год обучения -17 часов  

1.  Что такое деньги и какими они бывают  8ч. 

2.  Из чего складываются доходы в семье  2ч. 

3.  Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого 

избежать  

2ч. 

4.  Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, 

чтобы он не пустовал  

4ч. 

5.  Итоговое занятие 1ч. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа  жизни обучающихся начального 

общего образования. 

Целью спортивно-оздоровительной деятельности является  воспитание осознанной 

потребности в здоровом образе жизни, формирование и  

развитие валеологической культуры. 

Спортивные игры 

 

Планируемые результаты освоения курса.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы секции явля-

ются следующие умения:  

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уваже-

ния и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

Метапредметными результатами (познавательные, регулятивные, коммуникатив-

ные УУД)  

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на осно-

ве освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаи-

мопомощи, дружбы и толерантности;  

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий фи-

зической культурой;  

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-
можности и способы их улучшения;  
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- 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 при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, ис-

пользовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами  

- представлять  внеурочные занятия как средство укрепления здоровья, физического раз-
вития 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 и спортивные игры, элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники без-
опасности к местам проведения;  

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направ-

ленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дози-

ровкой нагрузки;  

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств;  

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных и спортивных 

игр;  

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Содержание курса 

Инструкция по технике безопасности. ОФП. 

Основные положения правил игры в пионербол. Разметка площадки. Стойка игрока. Переход.   

Броски мяча из-за головы двумя руками в парах, тройках. 

Комплекс  ОРУ с мячами. 

 Броски и ловля мяча. Перемещение приставным шагом. Переходы. Прыжки со скакалкой.  

Игра «Вызов номеров». 

 Переходы. Прыжки со скакалкой.  

Игра «Вызов номеров». 

Броски мяча в парах, в стенку, через сетку.         Передачи и ловля мяча в парах через сетку. 

Передачи и ловля мяча в парах через сетку. 

 Броски и ловля мяча  на месте и  после перемещения.  

Чередование способов перемещения, боком, лицом, спиной вперёд. 

Обучение подаче мяча.  

Подачи. Пионербол. 

Обучение подаче мяча.  

Передача в парах через сетку.  
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Игра «Три касания». Пионербол. 

Передача в парах через сетку.  

Игра «Три касания». Пионербол. 

Подача мяча. Виды подач.  Приём мяча после подачи. Передача мяча внутри команды. 

Пионербол. 

Приём мяча после подачи. Передача мяча внутри команды. 

Подача мяча. Виды подач.  Приём мяча после подачи. Передача мяча внутри команды. 

Пионербол. 

Подача мяча. Виды подач.  Приём мяча после подачи. Передача мяча внутри команды. 

Пионербол. 

Подача мяча. Подача мяча по зонам. Приём мяча после подачи. Передача мяча внутри 

команды.    

Упражнения с метанием мяча в цель.    

Приём мяча после подачи. Пионербол 

Подача мяча. Приём мяча после подачи. Передача мяча внутри команды. 

Приём мяча после подачи. Подача мяча по зонам. 

Обучение нападающему броску. Броски мяча из-за головы двумя руками с активным 

движением кистей. 

Подача мяча по зонам. 

Нападающий бросок. Броски мяча из-за головы двумя руками с активным движением кистей. 

Прыжковые упражнения. Подача мяча по зонам. 

Броски мяча из-за головы двумя руками с активным движением кистей. 

Прыжковые упражнения. Подача мяча по зонам. 

Нападающий бросок через сетку с места и после двух шагов в прыжке. 

Приём подачи, передача к сетке. Взаимодействие игроков.  

Нападающий бросок через сетку с места и после двух шагов в прыжке. 

Приём подачи, передача к сетке. Взаимодействие игроков. 

Обучение приему мяча от сетки.  

Обучение приему мяча от сетки. Отработка групповых действий игроков (страховка игрока, 

слабо принимающего подачу). 

Отработка групповых действий игроков (страховка игрока, слабо принимающего подачу). 

Нападающий бросок через сетку с места и после двух шагов в прыжке.   

Нападающий бросок через сетку с места и после двух шагов в прыжке.  Приём подачи, 

передача к сетке. 

Нападающий бросок через сетку с места и после двух шагов в прыжке.  Приём подачи, 

передача к сетке. Взаимодействие игроков. Действия игрока после приема мяча. 

  Обучение приему мяча от сетки. Отработка групповых действий игроков (страховка игрока, 

слабо принимающего подачу). Игра Пионербол. Три касания 

Игра Пионербол. 

Тематика занятий по баскетболу  

Основы знаний. История возникновения и развитие баскетбола. Правила 

мини-баскетбола. Жесты судей. 

Техническая подготовка. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. Овладение техникой ведения мяча. Овладение техникой ловли и 

передачи мяча. Овладение техникой бросков мяча. Освоение индивидуальных защитных 
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действий. Закрепление техники и развития координационных способностей. 

Тактическая подготовка.  Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение со сменой и без смены мест. Нападение быстрым прорывом. Личная защита. 

Игры с элементами баскетбола.  

ОФ . Парные и групповые упражнения. Бег. Прыжки. Подвижные игры. 

Тематическое планирование 
 

№п/п Тема Количество 

часов 

 1 год обучения -33часов  

1. Основы знаний о физической культуре 1ч. 

2. Спортивные и подвижные игры (пионербол).  32ч. 

 2 год обучения -34 часов  

1. Основы знаний о физической культуре 1ч 

2. Спортивные и подвижные игры (баскетбол).  33 ч. 

 

 

Шахматы  

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

 • основы российской, гражданской идентичности; 

 • ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации;  

• шахматная культура; 

 • наличие чувства прекрасного;  

• понимание важности бережного отношения к собственному здоровью;  

• наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 • готовность и способность к саморазвитию и самоообучению;  

• уважение отношение к иному мнению;  

• основные навыки сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками; 

 • этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам других людей;  

• умение управлять своими эмоциями;  

• дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; • навыки творческого подхода при решении различных задач, 

стремление к работе на результат;  

• умение оказать бескорыстную помощь окружающим.  

Метапредметные результаты:  

Познававательные УУД 

• умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры;  

• владение способом структурирования шахматных заданий;  

• способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи в 

конкретных условиях;  
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• умение находить необходимую информацию; 

 • способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого или поискового 

характера; 

 • умение моделировать, а также владение широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач; 

 • способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и просчитывать 

результат своих действий, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи, предвидеть реакцию соперника, сопоставлять факты, 

концентрировать внимание, находить нестандартные решения. 

 Коммуникативные УУД: 

 • умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций;  

• способность формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности;  

• умение донести свою точку зрения и отстаивать собственную позицию 

партнера(собеседника); • возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи.  

Регулятивные УУД:  

• умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию 

(в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

Предметные результаты:  

• приобрести знания из истории развития шахмат, представления о роли шахмат и 

их значении в жизни человека;  

• владеть терминологией шахматной игры, понимать функциональный смысл и 

направленность действий при закреплении учебного материала; 

 • приобрести навык организации отдыха и досуга с использованием шахматной 

игры. 

Содержание курса 

Первый год обучения  

1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Дидактические игры и задания 

2.  • «Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных 

линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

3.  • "Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

4.  • "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

2.Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 
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 • "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

• "Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

 • "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

 • "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

 • "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.)  

• "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

 3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; 

связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания  

• "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию.  

• "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении.  

• "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

"Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч 

следует поймать. 

4.Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, 

легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе, превращение пешки. 

 Дидактические игры и задания  

• "Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 
играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника.  

• "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

 • "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 
становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

 • "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом 

черных фигур. 

 • "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под 

ударом черных фигур.  
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• "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

 • "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

• "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 

сторон не имеет победителя. 

 • "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

• "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры.  

• "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру.  

• "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем.  

• "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных 

они проиграли одну из своих фигур. 

 • "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника.  

5. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила.  

Дидактические игры и задания  

• "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

 • "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю.  

• "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю.  

• "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха.  

• "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

дан ли мат черному королю.  

• "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает 

тот, кто объявит первый шах.  

• "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 

случаях. 

Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о том, 

как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания  

• "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя 

своими ходами.  

Второй год обучения 

 1. Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы 

проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам.  

2. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных 

фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись 

начального положения. 

 Дидактические игры и задания 
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 • “Назови вертикаль”. Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать 

ее (например: “Вертикаль “е”), Так школьники называют все вертикали. Затем педагог 
спрашивает: “На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? 

Королевские слоны? Ферзевые ладьи?” И т. п.  

• “Назови горизонталь”. Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют 

горизонталь (например: “Вторая горизонталь”).  

• “Назови диагональ”. А здесь определяется диагональ (например: “Диагональ е1 – а5”). 

 • “Какого цвета поле?” Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет. 

• “Кто быстрее”. К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

 • “Вижу цель”. Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. 

Учитель уточняет ответы учащихся. 

3.Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. Способы защиты. Дидактические игры и задания  

• “Кто сильнее”. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: “Какая фигура 

сильнее? На сколько очков? 

• “Обе армии равны”. Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в 

армиях учителя и ученика были равны. 

 • “Выигрыш материала”. Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса.  

• “Защита”. В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

4.Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья 

против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

Дидактические, игры и задания  

• “Шах или мат”. Шах или мат черному королю? 

 • “Мат или пат”. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске.  

• “Мат в один ход”. Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

 • “На крайнюю линию”. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил 

на одну из крайних вертикалей или горизонталей.  

• “В угол”. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на 

угловое поле. 

 • “Ограниченный король”. Надо сделать ход, после которого у черного короля останется 

наименьшее количество полей для отхода. 

5. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в 

дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 

 • “Объяви мат в два хода”. В учебных положениях белые начинают и дают мат в два 

хода.  

• “Защитись от мата”. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход.  

6. Шахматная комбинация. Достижение мата путем жертвы шахматного материала 

(матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского 

прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, 
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уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный 

шах, патовые комбинации и др.). 

Дидактические игры и задания  

• “Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. 

 • “Сделай ничью”. Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. “Выигрыш 

материала”. Надо провести простейшую двухходовую комбинацию и добиться 

материального перевеса. 

 Третий год обучения  

1.Основы дебюта. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру 

ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против 

“повторюшкихрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о 

темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. 

Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Дидактические задания  

• “Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский мат” 

Белые или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход.  

• “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано введенная 

в игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую 

фигуру. 

 • “Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как 

правило, в данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько).  

• “Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 

 • “Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, который 

слепо копирует ваши ходы.  

• “Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода. 

• “Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий 

получить материальное преимущество.  

• “Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к 

проигрышу материала или мату. 

 • “Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра.  

• “Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила 

игры, если рокируют.  

• “В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, рокируя в 

которую белые не нарушают правил игры.  

• “Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать 

сдвоения пешек.  

• “Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у 

противника образовались сдвоенные пешки. 

Тематическое планирование 

№п/п Тема Количество часов 

 1 год обучения -34 часа  

1.  Шахматные фигуры, расстановка 17ч. 

2.  Основы дебюта 17 ч. 
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 2,3 год -34 часа  

1.  Основы миттельшпиля  30ч.  

2.  Основы эндшпиля 2ч. 

3.  Повторение 2ч. 

 

Юный чемпион 

Планируемые результаты освоения курса.  

Личностные результаты:  

• оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; умение выражать 

свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 • дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

 • умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;  

• умение оказывать помощь своим сверстникам.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 • определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;  

• проговаривать последовательность действий во время занятия;  

• учиться работать по определенному алгоритму  

Познавательные УУД:  

• умение делать выводыв результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД:  

• умение оформлять свои мысли в устной форме; 

• слушать и понимать речь других;  

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

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

Содержание курса 

Игры с бегом. Теория. Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы деления на 

команды. Повторение считалок.  

Практические занятия:  

• Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». Игра «Мешочек».  

• Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра «Воробушки и кот». Игра 

«Пятнашки маршем».  

• Комплекс ОРУ на месте. Игра «Лиса в курятнике». Игра «Ловкие ребята». «Скороходы и 

бегуны».  

• Комплекс ОРУ с предметами . Игра «Пятнашки в кругу».Игра «Караси и щуки». Игра 

«Игра «Без пары». Игры с мячом. Теория. Правила безопасного поведения с мячом в 

местах проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. Способы передачи мяча; 

переброска мячей друг другу в шеренгах. Практические занятия: 

 • Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в центре». Игра «Мяч среднему». Игра 

"Головой, ногой через сетку".  

• Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – соседу». Игра «Охотники». Игра 

"Головой, ногой через сетку".  
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• Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Отгадай, кто бросил» Игра «Защищай 

ворота».  

• Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра «Обгони мяч». Игра «Мяч в 

центре».  

• Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану", "Пионербол". Игра 

"Головой, ногой через сетку".  

• Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в кольцо", "Пионербол".  

• Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в кольцо", "Пионербол". Игры с 

прыжками. Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 

Профилактика детского травматизма. Разучивание считалок. Практические занятия: • 

Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра «Зайцы в огороде».  

• Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, орехи».Игра «белые медведи».  

• Комплекс ОРУ. Игра «Карусели». Игра «Тропка».  

 • Комплекс ОРУ. Игра «Ловушка». Игра «Капканы». Игра малой подвижности. Теория. 

Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. 

Разучивание рифм для проведения игр. Практические занятия:  

• Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что изменилось?». Игра 

«Найди предмет». Игра "Городки".  

• Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра «Точный 

телеграф». Игра «Невидимки».  

• Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». Игра «Садовник». Игра 

«Наблюдатели». Игра "Городки". Народные игры. Теория. Традиционные народные 

праздники. Календарные народные праздники. Классификация народных игр. 

Практические занятия:  

• Разучивание народных игр. Игра "Корову доить".  

• Разучивание народных игр. Игра "Малечина - колечина".  

• Разучивание народных игр. Игра "Коршун".  

• Разучивание народных игр. Игра "Бабки". 

 • Игра "Русская лапта". Зимние забавы. 

 Теория. Правила безопасного поведения при катании на лыжах, санках. Инструктаж по 

ТБ. Повторение попеременного двухшажного хода, поворота в движении и торможение. 

Практические занятия:  

• Игра «Снежком по мячу». 

 • Игра «Пустое место».  

• Игра «Кто дальше» (на лыжах).  

• Игра «Быстрый лыжник».  

Эстафеты Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет. Инструктаж 

по ТБ.Способы деления на команды. Повторение считалок. 

Практические занятия:  

• Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с доставанием подвижного мяча, «Кто 

первый?», эстафета парами.  

• Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с прыжками, с бегом вокруг 
гимнастической скамейки, «веревочка под ногами».  

• Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи).  
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Тематическое планирование 

№п/п Тема Количество часов 

 3 класс-34 часа  

1.  Подвижные игры  8 ч. 

2.  Играй, играя 10ч. 

3.  Классификация народных игр 10ч. 

4.  Эстафеты 6ч.  

 

Легкая атлетика  

Планируемые результаты освоения курса.  

Личностные результаты:  

• дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

• умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

 • умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 Метапредметные результаты:  

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 • умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

 • умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

 Предметные результаты:  

• формирование знаний о легкой атлетике и его роли в укреплении здоровья;  

• умение рационально распределятьсвоё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку;  

• умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

Содержание курса 

 1 раздел: Беговые упражнения. Теоретическая часть: Знания о физической культуре: 

правила безопасности и гигиенические требования на занятиях легкой атлетикой. 

Физическая культура человека - проведение самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения. Практическая часть: бег с ускорением и бег с максимальной 

скоростью; высокий старт и стартовый разгон; бег с преодолением различных 

препятствий прыжками. 

 2 раздел: Прыжки в длину с разбега «согнув ноги»  

Теоретическая часть: Знания о физической культуре: правила безопасности и 

гигиенические требования на занятиях по прыжкам в длину с разбега. История развития 

легкой атлетики, выдающиеся достижения отечественных спортсменов по легкой 

атлетике.  

Практическая часть: прыжки в длину с места; - приземление после прыжка с высоты до 70 

см; отталкивание в прыжке в длину с разбега, техника прыжка в длину способом «согнув 

ноги» с небольшого разбега.  

3 раздел: Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание» Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: правила безопасности и гигиенические требования на 

занятиях по прыжкам в высоту. Физическая культура (основные понятия). Здоровье и 

здоровый образ жизни.  
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Практическая часть: Обучить перешагиванию через препятствия (или низкую планку) с 

места и в ходьбе; обучить основам техники прыжка в высоту способом «перешагивание» с 

3-5 шагов разбега.  

4 раздел: Метание малого мяча Теоретическая часть: Знания о физической культуре: - 

правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по метанию мяча. 

Физическая культура человека: умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Практическая часть: метание малого мяча с места способом «из-за спины через плечо» из 
и.п. – стоя лицом в направлении метания;- метание малого мяча с места из и. п. – стоя 

боком в направлении метания; метание малого мяча с двух – трех шагов разбега; метание 

малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1,5х1,5м) с расстояния 5-6м. 5 

раздел: Подвижные игры с элементами легкой атлетики. Теоретическая часть: Знания о 

физической культуре: правила безопасности и гигиенические требования при занятиях 

подвижными играми. Способы двигательной деятельности Организация досуга 

средствами физической культуры. Практическая часть: Игры с бегом: «Футбол», 

«Баскетбол», «Русская лапта», легкоатлетические эстафеты. Игры с прыжками: 

«Кузнечики», « Прыжок за прыжком», «Выше ноги от земли»,«Удочка», «Бой петухов», 

прыжки со скакалкой. Игры с метанием: «Кто дальше бросит», «Метко в цель», «Гонка 

мячей по кругу». 

Тематическое планирование 

№п/п Тема Количество часов 

 4 класс-34 часа  

1.  Бег на короткие дистанции  7 ч. 

2.  Прыжки в длину с разбега "согнув ноги" 7 ч. 

3.  Прыжки в высоту с разбега способом 

"перешагивание» 

7ч. 

4.  Метание малого мяча 6ч.  

5.  Подвижные игры с элементами легкой 

атлетикой 

6ч. 

6.  Итоговое занятие 1ч. 

 

 Готовимся к ГТО  

Планируемые результаты освоения курса.  

Личностные результаты:  

• положительное отношение к занятиям физической культурой, накопленные 

необходимые знания  

• мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения;  

• умение максимально проявлять свои физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре; 

 • умение проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 • умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 • умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы.  
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Метапредметные результаты:  

Коммуникативные: 
 • умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

• умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 • умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

• умение обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой;  

• умение организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

 Регулятивные:  

• умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения;  

• умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

• умение видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 • умение оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами;  

• умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность.  

Познавательные:  

• умение объяснять, для чего нужно соблюдать правила техники безопасности, уметь 

показать технику выполнения беговых упражнений, положения различных стартов;  

• умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметные результаты: 

 • знать и понимать требования инструкций по технике безопасности;  

• знать правила выполнения комплекса общеразвивающих упражнений;  

• знать технику выполнения специальных беговых упражнений; • знать технику 

выполнения метания мяча; 

 • знать технику выполнения прыжковых упражнений;  

• умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 • умение бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 • умение организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью;  

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

• умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  
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• 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.  

Содержание курса 

1-я ступень (1-2 кл.)  

Раздел 1. Основы знаний Вводное занятие Комплекс ГТО в общеобразовательной 

организации: понятие, цели, задачи, структура, нормативные требования, значение в 

физическом развитии детей школьного возраста. Анонс будущих занятий, форм и 

направлений деятельности. Занятие образовательно-познавательной направленности 

Правила техники безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями прикладной направленности.  

   Правила поведения в спортивном зале и на пришкольной спортивной площадке. 

Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями (в спортивном 

зале, на пришкольной спортивной площадке при различных погодных условиях). Занятие 

образовательно-познавательной направленности. 

    Основы самостоятельных занятий физическими упражнениями прикладной 

направленности. Выбор и подготовка мест для занятий (открытые площадки, домашние 

условия). Требования безопасности к выбору занятий физическими упражнениями на 

открытом воздухе. 

   Спортивный инвентарь для домашних занятий физическими упражнениями. Комплексы 

упражнений для утренней зарядки, на развитие физических способностей, дыхательные 

упражнения. Дозирование физической нагрузки.  

  Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей. 

Челночный бег 3X10 м Правила техники безопасности. Техника выполнения челночного 

бега. Высокий старт от 5 до 10 м. Бег с максимальной скоростью 10 м: с места, с хода. 

Челночный бег 4х10 м с последовательным переносом кубиков (набивных мячей, кеглей) 

с одной линии на другую. Челночный бег 2х10—15 м, 3х5 м, Зх10 м. Эстафеты с 

челночным бегом 4х9 м, 2x3 + 2x6 + 2х9 м. 

   Бег на 30 м Правила техники безопасности. Техника выполнения. Имитация движений 

рук при беге (на месте) 5—10 с. Ходьба с высоким подниманием бедра. Бег с высоким 

подниманием бедра (на месте, с продвижением вперёд). Бег на месте на передней части 

стопы 5 с с последующим переходом на бег с продвижением вперёд. Высокий старт от 5 

до 10 м. Бег с ускорением от 15 до 25 м. Бег с установкой догнать партнёра, стартующего 

на 2 м впереди. Бег с максимальной скоростью до 20 м (бег наперегонки). Бег на результат 

30 м. 

    Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной скоростью: «Вызов номеров», 

«Подхватить палку», «Вороны и воробьи», «Встречная эстафета» (расстояние 15—20 м), 

«Линейная^ эстафета» (расстояние до поворотной стойки, конуса 15 м).  

   Смешанное передвижение на 1 км (передвижение по дистанции бегом либо ходьбой в 

любой последовательности) Дистанция 1 км (на беговой дорожке):  

1) ходьба 50 м — бег 100 м — ходьба 50 м и т. д.;  

2) бег 100 м — ходьба 100 м — бег 100 м и т. д.;  
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3) бег 200 м — ходьба 150 м — бег 150 м — ходьба 100 м — бег 100 м — ходьба 50 м — 

бег 50 м — ходьба 50 м — бег 150 м; 

 4) бег 300 м — ходьба 200 м — бег 300 м — ходьба 200 м. 

   Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). Правила техники 

безопасности. Техника выполнения. Подтягивание на перекладине из виса с помощью. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (высота перекладины 100—110 см). 

Вис на перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине хватом снизу, хватом сверху. Лазанье по канату без помощи ног. 
Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (мальчики, девочки) Правила техники 

безопасности. Техника выполнения. Сгибание и разгибание рук с гантелями в локтевых 

суставах. Вис лёжа на низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. 

Подтягивание на низкой перекладине из виса сидя. Подтягивание из виса лёжа на низкой 

перекладине хватом снизу, хватом сверху.   

  Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу Техника выполнения. Сгибание и 

разгибание рук с гантелями в локтевых суставах. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, 

руки на повышенной опоре (скамейке). Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на двух 

параллельных скамейках, расставленных немного шире плеч. Подвижная игра «Вперёд на 

руках». Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. Техника 

выполнения. Маховые движения ногой вперёд и назад, стоя боком к гимнастической 

стенке и опираясь о рейку рукой. Из упора присев разгибание ног, не отрывая рук от пола. 

Сидя на скамейке наклоны вперёд к прямым ногам до касания грудью бёдер. Ходьба с 

наклонами вперёд и касанием пола руками.     Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами. 

   Правила техники безопасности. Техника выполнения. Выпрыгивание из полу- приседа и 

приседа вверх с максимальным усилием. Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд и 

подниманием колен к туловищу. Прыжки на обеих ногах (в приседе) с продвижением 

вперёд 10—15 м. Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50—70 см 

(натянутая резиновая лента), установленное на расстоянии 0,8— 1 м от места 

отталкивания. Прыжки в длину с места через ленту (верёвочку), расположенную на месте 

приземления согласно нормативам комплекса ГТО. Подвижные игры с прыжками: «Кто 

дальше прыгнет», «Встречные прыжки» («Челнок»), «Прыгуны». Метание теннисного 

мяча в цель. 

   Правила техники безопасности. Техника выполнения. Держание мяча. Исходное 

положение. Метание теннисного мяча в вертикальные цели разного размера, 

обозначенные на стене и расположенные на различной высоте, с расстояния 4—6 м 

(правой и левой рукой). Подвижные игры с метанием: «Снайперы», «Меткий мяч», «Без 
промаха».  

   Бег на лыжах Правила техники безопасности. Передвижение скользящим шагом (без 
лыжных палок). Передвижение попеременным двухшажным классическим ходом. 

Подъёмы и спуски с небольшого склона. Передвижение на лыжах 10 мин с ускорениями 

на отрезках 50—100 м — 4—5 раз. Бег на лыжах на отрезках 300—500 м с 

соревновательной скоростью в режиме повторного способа выполнения. Передвижение на 

лыжах до 2 км с равномерной скоростью в режиме умеренной интенсивности. Игры на 

лыжах: «Аист», «Кто сделает меньше скользящих шагов», «Самокат», «Быстрый 

лыжник», «Встречная эстафета», «Быстрая команда».  
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  Раздел 3. Спортивные мероприятия. Спортивные мероприятия в форме соревнований 

должны планироваться заранее и равномерно распределяться в течение учебного года в 

соответствии с изучаемыми разделами тематического планирования.  

  К числу внутришкольных соревнований относятся: учебные соревнования внутри 

классов (а также в спортивных секциях, кружках), соревнования между командами 

классов на первенство школы, а также разного рода товарищеские встречи. Учебные 

соревнования проводятся для проверки освоения школьниками двигательных умений и 

навыков, указанных в данном тематическом планировании, а также для выявления уровня 

физической подготовленности учащихся (контрольные, тестовые) для сдачи нормативов 

ГТО.  

2-я ступень (3-4 кл.)  

Раздел 1. Основы знаний Вводное занятие. Комплекс ГТО в общеобразовательной 

организации: понятие, цели, задачи, структура, значение в физическом воспитании детей 

школьного возраста. Виды испытаний (тестов) 2-й ступени комплекса ГТО, нормативные 

требования. Анонс будущих занятий, форм и направлений учебно-тренировочной 

деятельности во внеурочное время.  

Занятие образовательно-познавательной направленности Правила поведения на учебно-

тренировочных занятиях в спортивном зале и или на  пришкольной спортивной площадке. 

Техника безопасности при выполнении физических упражнений комплекса ГТО. 

Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями. 211 Занятие 

образовательно-познавательной направленности Разминка и её значение в занятиях 

физическими упражнениями. Упражнения для разминки и последовательность их 

выполнения. Дозирование физической нагрузки в разминке. 

 Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей. Бег на 

60 м Имитация движения рук при беге в постепенно убыстряющемся темпе с большой 

амплитудой 10 с. Бег с высоким подниманием бедра: на месте, с продвижением вперёд на 

10—15 м. Бег с ускорением 20—30 м с последующим переходом на свободный бег. 
Высокий старт, принятие стартовых положений по командам «На старт!», «Внимание!», 

выполнение команды «Марш!». 

    Бег с высокого старта по сигналу с установкой догнать партнёра, стартующего на 2 м 

впереди. Бег с максимальной скоростью 30—40 м (бег наперегонки). Бег на результат 60 

м.  

  Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной скоростью: «Вызов номеров», 

«Вороны и воробьи», «Встречная эстафета» (расстояние 15—20 м), «Линейная эстафета» 

(расстояние до поворотной стойки, конуса 20—25 м). Бег на 1 км Повторный бег на 100 м 

(время пробегания дистанции 32—36 с). Бег в среднем темпе в чередовании с ходьбой: бег 
200 м — ходьба 100 м — бег 200 м; бег 400 м — ходьба 200 м — бег 400 м и т. д. 

Повторный бег с равномерной скоростью 4 мин (ЧСС 150— 160 уд./мин). Подвижные 

игры: «Сумей догнать», «Гонка с выбыванием». Эстафетный бег с этапами 300—400 м. 

    Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики) . Перемещение с помощью 

рук лёжа на гимнастической скамейке на животе, хват руками за края скамейки. 

Подтягивание на перекладине из виса с помощью рук. Подтягивание с дополнительной 

опорой (облегчённый вариант): а) ноги согнуты и отведены назад с опорой носками о 

сиденье стула; б) с опорой прямой ногой о сиденье стула (опора впереди). Вис на 

перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание из виса на высокой 
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перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Из положения лёжа на гимнастическом мате на 

спине хват за канат и переход в вис стоя; перехваты за канат поочерёдно левой и правой 

рукой без помощи ног. Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки) Вис 

лёжа на низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание на низкой 

перекладине: из виса сидя; из виса лёжа прямые ноги на гимнастической скамейке (стуле); 

из виса лёжа махом снизу; хватом сверху.  

    Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу . Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

двух параллельных скамейках. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, ноги на 

повышенной опоре (скамейке), руки на полу. Сгибание и разгибание рук в упоре сзади, 

руки на гимнастической скамейке. Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами 

на полу . Из упора присев разгибание ног, не отрывая рук от пола. Наклоны вперёд, 

притягивая туловище к ногам с помощью рук. Наклоны вперёд из положения сидя, ноги 

прямые. Ходьба с наклонами вперёд и касанием пола руками. Прыжок в длину с разбега 

Имитация движений рук и ног при отталкивании на месте. Прыжки в длину с места 

толчком одной ноги с приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с 2— 3 шагов разбега. 

Прыжки в длину с 8—10 шагов разбега способом «согнув ноги» через ленту, 

расположенную на расстоянии 190, 210, 250 см от места отталкивания. Прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами.  

  . Выпрыгивание из полуприседа и приседа вверх с максимальным усилием. Прыжки с 

подтягиванием ног к туловищу на месте и с продвижением вперёд (10—15 м). Прыжки на 

обеих ногах (в приседе) с продвижением вперёд 10—15 м. Прыжки в длину с места из 
упора присев. Прыжки в длину с места через ленту (верёвочку), расположенную на месте 

приземления согласно нормативам комплекса ГТО. Метание мяча 150 г на дальность. 

Имитация метания и метание мяча способом «из-за спины через плечо» из исходного 

положения стоя боком к направлению броска: а) с места; б) с одного, двух, трёх шагов. 

Бег на лыжах. Многократное отталкивание одной лыжей и скольжение на другой 212 

(«самокат»). Передвижение попеременным двушажным ходом без палок и с палками. 

Повторный бег на лыжах — дистанция 100 м (45—50 с). Передвижение на лыжах до 2 км 

с равномерной скоростью в режиме умеренной интенсивности на местности со слабо- и 

среднепересечённым рельефом. Игры на лыжах: «Быстрый лыжник», «Гонка с 

преследованием». Встречная эстафета с этапами 50—80 м без лыжных палок. Эстафета с 

этапами 500 м и передвижением попеременным двушажным классическим ходом. Раздел 

3. Спортивные мероприятия. Спортивные мероприятия в форме соревнований должны 

планироваться заранее и равномерно распределяться в течение учебного года в 

соответствии с изучаемыми разделами тематического планирования. К числу 

внутришкольных соревнований относятся: учебные соревнования внутри классов (а также 

в спортивных секциях, кружках), соревнования между командами классов на первенство 

школы, а также разного рода товарищеские встречи. Учебные соревнования проводятся 

для проверки освоения школьниками двигательных умений и навыков, указанных в 

данном тематическом планировании, а также для выявления уровня физической 

подготовленности учащихся (контрольные, тестовые) для сдачи нормативов ГТО.  

 Тематическое планирование 

№п/п Тема Количество часов 

 1 класс- 33 часа, 2-4 класс-34 часа  
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1.  Занятия образовательно-познавательной 

направленности 

3 ч. 

2.  Двигательные умения и навыки 4 ч. 

3.  Спортивные мероприятия 27ч. 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.3.1.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 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятель-

ности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов 

России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремле-

ния к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способно-

сти младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опреде-

ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной са-

мооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических ду-

ховных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребно-

стей 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, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (само-

бытности); 

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 (гу-

манности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским 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 пред-

ставителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, 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. 
 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 
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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: 

Гражданско-патриотическое воспи-

тание 

любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; граж-

данское общество; закон и правопорядок; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, инсти-

тутам государства и гражданского общества. 

 

Нравственное и духовное воспита-

ние 

духовный мир человека, нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; уважение достоинства че-

ловека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щед-

рость, свобода совести и вероисповедания; вера; 

традиционные религии и духовная культура наро-

дов России, российская светская (гражданская) 

этика. 

 

Воспитание положительного отно-

шения к труду и творчеству 

уважение к труду, человеку труда; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; целе-

устремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, ответственное 
отношение к труду и творчеству, активная жиз-
ненная позиция, самореализация в профессии. 

 

Интеллектуальное воспитание 

 

образование, истина, интеллект, наука, интеллек-

туальная деятельность, интеллектуальное развитие 
личности, знание, общество знаний.  

 

Здоровьесберегающее воспитание здоровье физическое, духовное и нравственное, 

здоровый образ жизни, здоровьесберегающие тех-

нологии, физическая культура и спорт 

 

Социокультурное и медиакультур-

ное воспитание 

 

миролюбие, гражданское согласие, социальное 
партнерство, межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультур-

ный мир. 
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Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

красота; гармония; эстетическое развитие, самовы-

ражение в творчестве и искусстве, культуросозида-

ние, индивидуальные творческие способности, 

диалог культур и цивилизаций. 

 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 

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 

 

Воспитание семейных ценностей 

 

семья, семейные традиции, культура семейной 

жизни, этика и психология семейных отношений, 

любовь и уважение к родителям, прародителям; 

забота о старших и младших. 

Формирование коммуникативной 

культуры 

русский язык, языки народов России, культура 

общения, межличностная и межкультурная ком-

муникация, ответственное отношение к слову как 

к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

 

Экологическое воспитание 

 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, 

страны, планеты, экологическая культура, забота 

об окружающей среде, домашних животных. 

 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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роведение классных часов «Моя 

малая Родина», «Мы дружная 

семья», «Символы России», «Моя 

семья» 

Проведение открытых уроков 

«Государственные символы 

страны», «История Гимна России», 

«История Герба России», «История 

Флага России» 

Проведение мероприятий:  

День Знаний,  

День учители,  

День народного единства,  

День защитника Отечества,  

День Победы,  

День защиты детей,  

День России,  

День государственного флага,  

День славянской письменности 

Праздники, конкурсы сказок, 

услышанных от бабушки, 

исполнение частушек и народных 

песен, разучивание русских игр, 

творческие проекты 

(«Рождественские посиделки», 

«Масленица», «Пасхальные 

традиции русского народа» и др.) 

 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 
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Проведение классных часов: «Что 

такое хорошо, что такое плохо?», 

«Наши добрые дела», «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

Коллективная игра «Давайте 

говорить друг другу комплименты», 

наблюдение и обсуждение 

поступков и поведения разных 

людей 

Посвящение в первоклассники 

Предметы базисного учебного 

плана, вариативные учебные 

дисциплины (курс «Основы 

религиозных культур и светской 

этики») 

 

 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 о значении 

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; 

Проведение мероприятий, 

посвященных  Российской армии, 

защитникам Отечества, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; Сюжетно-

ролевые игры: «Уступи девочке 

место», «Благодари его за помощь» 

и др 

 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 
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Участие в экскурсиях по селу, во 

время которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями; 

- организация встреч с 

представителями разных профессий 

знакомство с профессиями своих 

родителей 

творческое применение  знаний, 

полученных при  изучении учебных 

предметов на практике (в рамках 

предмета «Технология»; 

Проекты («Новогодняя игрушка», 

подарок для мам, пап). Организация 

выставок поделок и творческих 

работ.Курс внеурочной 

деятельности «Умелые ручки» 

Участие в трудовых акциях (в 

озеленении школьного двора, 

уборки территории, дежурство по 

классу и др.) 

 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; 

 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; 

небрежности в труде и учебе. 

Интеллектуальное воспитание 
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Курс внеурочной деятельности « Я 

-исследователь» 

Участие в проектной и 

исследовательской деятельности 

 

 

 

 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. 

 первоначальный опыт организации и реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об 

ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание 

Проведение классных часов 

«Здоровое поколение», «История 

отечественного спорта», «Вредные 

привычки». 

 первоначальные представления о здоровье 

человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; 
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Предметы базисного учебного 

плана «Физическая культура», 

«ОБЖ» 

Проведения Дня Здоровья 

Проведение спортивных 

мероприятий 

Организация работы спортивных 

секций, спортивного клуба 

«Фортуна» 

Курс внеурочной деятельности 

«Мы за здоровый образ жизни» 

«Полезные привычки» 

 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 

Проведение классных часов «Все 

мы разные, но все мы едины», 

«Добро и зло» 

Участие в социальных праздниках, 

акциях 

 

 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; 

 первичные навыки использования 

информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 
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Оформление классов, школы к 

праздникам, изготовление 

тематических стенгазет 

Посещение театров и музеев 

Алтайского края 

Проведение экскурсии в осенний, 

зимний и весенний лес , конкурс 

рисунков «Листопад», «Зимние 

узоры на окнах», «Идет-гудет 

зелёный шум» 

Осенний бал, конкурс поделок из 
природного материала 

 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 
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Проведение классных часов 

«Традиции школьной жизни», 

«Воспитай себя сам» «Что 

такое право?», «Сохраним 

школьное имущество», «Знай 

и соблюдай ПДД» 

Участие в районных, 

областных и всероссийских 

конкурсах правовой, 

патриотической и 

краеведческой 

направленности 

Проведение беседы врачей с 

обучающимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» и 

т.д.; 

Участие в массовых 

мероприятиях «День памяти 

жертв ДТП», «День защиты 

детей»; 

Проведение акции «Внимание 

– дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

 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 

Проведение классных часов 

«Родословная моей семьи», 

«История моей семьи», 

«Традиции моей семьи» 

Проведения праздников 

 

 

 

 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. 
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 «А ну-ка бабушки, а ну-ка 

дедушки», «День матери», 

«День отца», «День семьи» 

Проведение родительских 

собраний, лекториев, бесед. 

Участие родителей в 

классных, школьных 

мероприятиях 

 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 

Проведение классных часов 

«Наш класс», «Социальные 

сети и дети» 

Участие в внеклассных 

мероприятиях  

 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; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание 

Экологические акции, 

создание цветочных клумб, 

подкормка птиц, очистка 

доступных территорий 

 

 

 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; 
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  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. 

 

 

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 
реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 
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В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 

формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива 
класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 

содержания воспитания и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 

России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в 

его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для 

психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, 

абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на 

определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития личности. 
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Обучающийся на уровне  начального общего образования является одновременно и 

ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными 

на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет 

право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий 

уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую 

очередь игровых. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ 

в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 
является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 
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характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно - нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 
начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 
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взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 
проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает 

порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой 

группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 

диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная 

статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев 

является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые 

отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 

защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 
обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  
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– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 
друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов  

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педа-

гогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, 

спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных 

организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 

социального партнерства институтов общественного участия  и семьи принадлежит 
педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту 

классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной 

социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в 

ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых 
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игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное 

партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 

начальной школы выражается в создании  и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и 

ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

2.3.7. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание 
кформированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 
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– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 
состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции.Развитие содержания экологического 

воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у 

младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 
понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений 

для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 
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– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 
природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 

поведения на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 
безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику - пешеходу 

(весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

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) в обеспечении духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста 

должна быть основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации 

по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законода-

тельно установленного преимущественного права родителей (законных представи-

телей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззрен-

ческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональ-

ных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 
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 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-

телей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем 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 цен-

ности 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.); 

 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.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 

2.3.9.Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовно  нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-
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ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

 эффекта – последствий 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 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем 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 урочной и внеурочной деятельности) 

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, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 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 узнает 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 образовательной организации, в открытой 

общественной среде. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи-

тания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
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 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориен-

тированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно 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. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 

сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 

отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать 

все основные задачи по воспитанию обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы 

и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 

социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 

воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного 

эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные 

задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного 

и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. 

Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся МОУ «Сростинская 

СОШ» направлена на  достижение обучающимися следующих воспитательных 

результатов: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 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 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; 
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 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 начальные представления о традиционных для российского общества 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 традиционными нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

 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 образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

 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 ребенка видах творческой деятельности; 

 осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

 умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

 элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
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 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни; 

 элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

 элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

 первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 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; 

 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
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 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

 элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

 первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

 элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

 элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

 опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

 знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

 элементарные основы риторической компетентности; 

 элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

 первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

 первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

 ценностное отношение к природе; 

 элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

 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. 

Эти  результаты являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности МОУ «Сростинская 

СОШ» в части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме 
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аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации 

образовательной организации) и в форме мониторинговых исследований. 

2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 

целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и 

психолого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает 
фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы 

в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 
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Методологический инструментарий исследования предусматривает использова-

ние следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анке-

тирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и уз-
коспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 
педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и 

социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного 

года)предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 
воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 

года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование 
динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана 

воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты иссле-

дования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной 

оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 
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• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат 
в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 
эффективности воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований 

детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 
эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации 

по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 
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1 Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

2 Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

3.Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспи-

тания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение 
со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образователь-

ной организации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами 

исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки 

исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями 

(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки 

результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения 

планируемых результатов духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса 

и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 
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личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая 

разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); 

четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного 

типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 

определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; информационно-техническая оснащенность 

воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 
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документации образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной 

организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач 

воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие 
в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 

психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в 

организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: 

 а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников 

(формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-

трудового и экологического сознания и деятельности личности); 

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний);  

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 
самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям 

федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций 

данного типа и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе 

мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности 
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обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной 

включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в 

происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения 

обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и 

при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-

эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности 

при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 

педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 
человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 

совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с 

окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 
авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой 

деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; 

разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом 

форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 

педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 

взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его 

участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности 

педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки 

эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у 

учащихся нравственных  норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 
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организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 

 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Сводная таблица 
 

Состояние преступности                      1. Отсутствие 
правонарушений и отсева. 

Количество учащихся, 

состоящих на  учете в КДНиЗП, 

ПДН 

 

Уровень воспитанности                          1. Уважение к школьным 

традициям и фундаменталь-

ным ценностям;  

2. Демонстрация знаний 

этикета и делового 

общения;  

3. Овладение социальными 

навыками 

Сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1.Освоение учащимися 

образовательной 

программы  

2.Развитость мышления  

3.Познавательная 

активность учащихся  

4. Сформированность 

учебной деятельности 

1. Школьный тест умственного 

развития  

2. Статистический анализ 
текущей и итоговой 

успеваемости  

3. Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребенка  

4. Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся  

5. Педагогическое наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника  

 

1. Коммуникабельность  

2. Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся  

3. Знание этикета 

поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных склонностей. 

2. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся. 

3.Педагогическое наблюдение.  
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Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

1. Нравственная  

направленность личности  

2.Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду. 

1.Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жизненном 

опыте"  

2.Методика С.М. Петровой 

"Русские пословицы"  

3.Методики "Акт добровольцев", 

"Недописанный тезис", 

"Ситуация свободного выбора"  

4. Метод ранжирования 

 5. Методики "Репка" ("Что во 

мне выросло"), "Магазин", 

"Золотая рыбка", "Цветик - 

семицветик"  

Сформированность 

физического потенциала 

 

1.Состояние здоровья   

2. Развитость физических 

качеств личности 

1. Состояние здоровья 

выпускника школы  

2. Развитость физических 

качеств личности  

3.Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика  

4.Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических качеств  

 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

1. Развитость чувства 

прекрасного  

 2. Сформированность 

других эстетических чувств 

 

Результативность 

работы ДО 

 

 1. Эффективность  

деятельности органов, 

объединений. 

  2. Расширение круга 

вопросов, самостоятельно 

решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня творческой 

активности учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и областных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 
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Оценка микроклимата в 

школе 

 

       1. Характер отношений 

между участниками 

учебно-воспитательного 

процесса  

       2. Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. 

        3. Участие детей, 

родителей, учителей в 

мероприятиях.  

        4. Нравственные 
ценности. 

        5. Создание 

благоприятного 

психологического климата 

в коллективе. 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья».  

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении». 

 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

1. Состояние 

эмоционально-

психологических 

отношений в коллективе  

2. Развитость 

самоуправления  

3. Сформированность 

совместной 

деятельности  

 

 Анкетирование; 

Методика «Определение уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

 Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» 

А.А.Андреева; 

 Методика "Наши отношения"  

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

1. Комфортность ребенка в 

школе  

 2. Эмоционально-

психологическое 

положение ученика в 

школе (классе) 

Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в 

коллективе"  

 Анкета "Ты и твоя школа"  

Социометрия 

 

Интеграция учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Рост познавательной 

активности учащихся. 

Наличие высокой 

мотивации в учебе. 

Расширение кругозора 

учащихся. 

Самореализация в разных 

видах творчества. 

Самоопределение после 

окончания школы. 

Анализ результативности 

участия во внеклассной работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интересно?» 

  

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта - это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка,  достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«Cростинская  СОШ». 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 
отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального обучения 

            Цель программы: формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

          Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  
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- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

-сформировать установку на использование здорового питания, представление о 

правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня;  

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления реализации программы по формированию у обучающихся 

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

II. Создание здоровъесберегающей инфраструктуры школы 

• В школьном здании имеются необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам (подтверждается ежегодными процедурами сдачи-приемки школы органам 

Роспотребназдора), нормам пожарной безопасности (пожарная сигнализация), 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся (режим освещения и 

проветривания помещений, современная и безопасная мебель и др.). 

• В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки,  

• Школа имеет лицензию на организацию питания детей. 

• В школе имеется стадион. 

• Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя-предметники, 

педагог-психолог, учителя физической культуры, социальный педагог. 
III. Использование возможностей  в образовательном процессе 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 

УМК «Перспективна начальная школа» и «Школа России». Для формирования установки 

на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников  данных УМК предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать 

с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 
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    В курсе «Окружающий мир» это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия», «Чему учит 

экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать прав ила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и другие. 

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, иностранного языка, информатики. 

       Ответственность  и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию школы. 

3. Организация учебной  и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 
включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио - визуальных средств; 

I. индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 
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ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, 

дни здоровья. 

       Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы 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 учётом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 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.  

Используемые в школе учебно-методические комплекса  позволяют это сделать 

благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу УМК 

«Перспективна начальная школа» и «Школа России» положен деятельностный метод 

обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой 

интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного 

метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения 

учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к 

открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы 

познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка 
переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно 

выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность 

ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия 

для реализации творческого потенциала ученика.  

      Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности каждого педагога.  

IV. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

       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 укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

− полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья  на 

уроках физкультуры: учет рекомендаций  врачей, применение  
дифференцированного подхода; 

− рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 



308 

 

− проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

− организацию работы спортивных секций, кружков и других; 

− регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней  здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а 

также всех педагогов. 

V. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

Направленность дополнительных программ Наименование программ Руководитель 

Спортивно-оздоровительное Юный легкоатлет Коняев С.В. 

Духовно-нравственное «Экология и мы»  Зайцева Е.Н. 

Социальное «Я познаю мир»  Махортова О.В. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

VI. Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в образовательном 

процессе педагогическому коллективу трудно добиться серьезных успехов. Поэтому 

важнейшей задачей педагогического коллектива является организация педагогического 

всеобуча родителей. Администрацией школы разработаны темы педагогического 

лектория для родителей. 

1 класс 

• «Возрастные особенности младших школьников. Проблемы 1-го класса. 

Режим дня». 

•  «Организация летнего отдыха». 

2 класс 

• «Как помочь ребенку выполнить домашнее задание». 

• «Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки». 

3 класс 
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1.  «Трудовое воспитание в семье». 

2. «Безнадзорность детей в летний период». 

4 класс 

• «Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом». 

•  «Правила поведения на водоемах». 

Содержание деятельности, направленной на реализацию программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Направление деятельности Содержание деятельности, мероприятия 

Здоровьесберегающая инфраструктура 

ОУ 

 должна быть направлена на создание 

условий для эффективной организации 

образовательного процесса 

- Выявление категорий детей, нуждающихся в 

бесплатном питании. 

- Витаминизация блюд. 

- Организация работы школьной столовой. 

- Наличие различных видов спортивного 

оборудования  на спортплощадке 

- Наличие в штате педагога-психолога 

учителей физкультуры 

Рациональная организация учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся 

должна быть направлена на повышение 

эффективности учебного процесса 

- Проведение тематических педсоветов по 

вопросам нормирования домашней работы 

обучающихся. 

- Замеры объёма времени, расходуемого 

учащимися на выполнение тех или иных 

заданий. 

- Работа в классах строится на основе УМК, 

система которых формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ 
жизни. 

- Наличие в школе оснащенного 

компьютерного класса, режим работы в этих 

классах, режим использования компьютерной 

техники на уроке. 

- Проведение психологических тренингов для 

учителей по вопросам индивидуального 

подхода к обучающимся. 

- Разработка разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся. 

- Создание ситуаций выбора учащимися 

заданий, форм их представления и т.п. 

Эффективная организация 

физкультурно-оздоровительной работы  

должна быть направлена на обеспечение 

рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, 

сохранение и укрепление здоровья детей 

и формирование культуры здоровья 

• «Весёлые старты». 

• Оздоровительные минутки на уроках. 

• Ритмические паузы на переменах. 

•  «Дни здоровья». 
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• Проведение классных часов. 

• Игра-путешествие «Приключения 

Желтого Листика». 

• Театрализованное представление «Откуда 

берутся грязнули?» 

- Тренинг безопасного поведения «Почему 

вредной привычке ты скажешь «нет»?» 

Реализация дополнительных 

образовательных программ должна быть 

направлена на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни у 

детей 

• Организация кружков и  секций.  

 

Просветительская работа с родителями  

должна быть направлена на объединение 

усилий для формирования экологической 

культуры, здорового образа жизни  у 

обучающихся 

• Лекции, семинары, консультации для 

родителей по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья 

(«Агрессивные дети. Причины детской 

агрессии», «Утомляемость ребёнка и как с 

ней бороться», «Вредные привычки – 

профилактика в раннем возрасте» и т.п.). 

• Приобретение для родителей 

необходимой научно-методической 

литературы. 

• Совместные праздники для детей и 

родителей по профилактике вредных 

привычек  («Папа, мама, я – спортивная 

семья»,  «Мама – солнышко мое!», 

«Всемирный День здоровья»). 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися в рамках программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий 

Формирование  у учащихся знаний о правилах поведения в природе 
Урочная  Беседы «Животные и птицы зимой», «По страницам 

Красной книги»; анализ экологических ситуаций «В 

гостях у природы» («Птенец на тропе», 

«Муравейник», «Привал в лесу», «Букет цветов»); 

дидактические игры: «Деревья и кусты», «У кого 

детки с этой ветки», «Кто дальше пройдет».  



311 

 

Внеурочная Экскурсии, прогулки, походы краеведческого 

характера.  

Конкурс на лучшего знатока тайн природы, конкурс 

рисунков "Природоохранительные знаки", эстафета 

эрудитов, конкурс устных рассказов на тему 

"Красная книга природы", конкурс знатоков голосов 

природы; праздники «Покормите птиц зимой», «Бал 

цветов».  

Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Урочная Уроки-утренники на темы: «В гостях у Айболита», «Бал 

витаминов», «Королевство Зубной Щетки», беседа 

«Умеем ли мы правильно питаться?», «Я выбираю кашу», 

использование здоровьесберегающих технологий, 

предупреждение случаев травматизма, проведение 

мониторинга состояния питания 

Работа с социальными    

партнёрами 

Проведение мероприятий совместно с медицинскими 

работниками, работниками сельского Дома культуры , 

библиотеки, сельского краеведческого музея: беседы, 

конкурсы, викторины, литературные встречи 

Работа    с    семьёй Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и 

здоровье», конкурс «Рецепты наших бабушек», «Овощ 

вырасти сам», проведение литературных вечеров со-

вместно с родителями, «Обеспечение здорового питания» 

(сотрудничество со школьной столовой)  

Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Физкультминутки, динамические паузы, ритмические 

перемены, прогулки на свежем воздухе в школьном 

дворике, родительские собрания на темы «Когда девочка 

взрослеет», «Когда мальчик взрослеет», «Учимся строить 

отношения» 

Внеурочная Проведение мониторинга состояния здоровья 

Работа с                  

родителями  

Совместные спортивные мероприятия, просветительские 

родительские собрания, конференции, обучающие 

семинары 

Обеспечение режима дня обучающихся 

Урочная Уроки окружающего мира совместно с медицинскими   

работниками, беседы на классных часах о режиме дня, 

«Рациональное распределение свободного времени»,  

профилактика сохранности зрения, зубов, опорно-

двигательного аппарата. Составление расписания согласно 

требованиям СанПиН 

Работа с семьей Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый образ 
жизни», 

 «Закаливание организма», «Профилактика простудных 

заболеваний», анкетирования, беседы «Наследственность и 
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здоровье» 

Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы на уроках окружающего мира, классных часах, 

уроках физкультуры на темы: «Возрастные изменения», 

«Поговорим о личном», 

Медицинская помощь и обеспечение безопасности жизнедея-

тельности», «Взаимоотнощения человека и окружающей 

среды» 

Внешкольная, внеурочная     Коррекционные занятия с детьми по итогам совместной 

работы психологов и учителей 

Работа с социальными 

партнерами   

Сотрудничество с поликлиникой, спортивными 

организациями, индивидуальные консультации психологов 

Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и 

других наркотических веществ 

Урочная Профилактические беседы о вреде курения, других 

вредных  привычек                   

Внеурочная Конференция и конкурс рисунков «За здоровый образ 
жизни»      

Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья 

Урочная Беседы на уроках (окружающий мир, физическая культура, 

изобразительное искусство) на темы: «Жизнедеятельность 

человека», «Общение и уверенность в себе», «Личность и 

внутренние ресурсы человека» 

Внеурочная Викторины на темы: «Я и мир вокруг меня», «В здоровом 

теле — здоровый дух», выставка «Будь здоров!», игра 

«Навыки здорового образа жизни», беседа «Гигиенические 
правила и предупреждение инфекционных заболеваний» 

Базовая модель организации работы  образовательного учреждения по 

формированию у обучающихся экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 
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- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

- ·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы. Однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные 

суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать 

(не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные 

с учётом возраста; самооценочные суждения детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения и воспитания: 

- следование социальным установкам экологически культурного здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
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- 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.  

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Направление Планируемые результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.Учащиеся  называют 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 труда. 

2. Учащиеся объясняют смысл закона 

экологии «Все связано со всем»; связи 

здоровья природы со здоровьем человека. 

3. У учащихся сформировано ценностное 
отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей. 

4. Учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

5. Учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей  

деятельности. 

6. Учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества. 

7. Учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

8. Учащиеся могут высказывать свое 

отношение к проблемам в области 
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Направление Планируемые результаты 

экологии, здоровья и безопасности. 

Создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного 

учреждения 

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 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях, на 

занятиях специальной медицинской 

группы). 

2. Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы 

ОУ программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный 

процесс. 

Просветительская работа с 

родителями и учащимися 

Эффективная совместная работа педагогов 

и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции предусмотрен систематический мониторинг. 
Мониторинг реализации Программы включает: 
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• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём 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 образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательной организации обобщённых данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни. 

• школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы, в соответствии с ФГОС НОО, направлена на 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно - правовым обеспечением Программы являются: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", принят 29.12.2012 

г.; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России , 2009 г.;  

• Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные Акты 

РФ по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья» от 30 

июня 2007 г. № 120-ФЗ; 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 июля 2003 г. № 

27/2967-6 (Д) «Положение о Психолого - медико - педагогической комиссии»; 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-

6 «Положение о Психолого -медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения»; 

• Письмо управления специального образования Минобразования РФ от 30 мая 2003 

г. № 27/2881-6 «О единых требованиях к наименованию и организации 

деятельности классов компенсирующего обучения и классов для детей с задержкой 

психического развития» 

• Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные Акты 

РФ по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья» от 30 

июня 2007 г. № 120-ФЗ 

• Приложение к приказу МО РФ от 8 февраля 1992г. №333 «Примерное положение о 

классах компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях» 
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• Инструктивное письмо Министерства здравоохранения от 23.01.90 №22-02-08/11 

«О медико-профилактической работе в классах выравнивания для детей с задержкой 

психического развития» 

• Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 22.01.98 

№20-58-07ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений 

образования» 

• Положение о ПМПк МОУ «Сростинская СОШ» 

Программа коррекционной работы основного общего образования должна 

обеспечивать: 

 организацию сопровождения детей с учётом их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их развития путем создания в 

общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания и обучения 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 оценку полученных результатов; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Направленность программы (адресат программы): дети с ОВЗ и дети, имеющие 

стойкую неуспеваемость (пробелы в знаниях), обучающиеся в 1-4-х классах  МОУ 

«Сростинская СОШ». 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 
в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 
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дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 
образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 
– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 
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организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает: 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 
деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Комплексный сбор 

сведений о ребёнке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля. 

Изучение особых 

образовательных 

потребностей 

будущих 

первоклассников, 

анализ «Карт 

индивидуального 

развития». 

Специалисты 

ДОУ 

Психолог 
Педагоги 

Май 
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2 Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Ранняя (с первых дней 

пребывания ребёнка в 

образовательном 

учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и 

анализ причин 

трудностей адаптации. 

Проведение  

психологической 

диагностики по 

изучению уровня 

развития 

психологических 

качеств младших 

школьников. 

Проведение 

педагогической 

диагностики по 

изучению уровня 

адаптации младших 

школьников. 

Психолог 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

3 Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития  

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей.             

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Проведение 

углубленного 

диагностического 

обследования  

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

Ноябрь 

- 

март 

4 Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

обучающихся. 

Мониторинг 
сформированности 

УУД учащихся. 

Психологическое 

обследование 

учащихся в период 

перехода из 
начального в 

среднее звено 

обучения. 

Педагоги  

 

 

Психолог 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Апрель - 

май 
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5 Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка. 

Диагностика 

семейной и 

социальной 

ситуации развития. 

Социальный 

педагог 

Педагоги 

В течение 

учебного 

года 

6. Системный 

разносторонний контроль 

специалистов за уровнем 

и динамикой развития 

ребёнка. 

 

Динамическое  

наблюдение за 
учащимися в рамках 

деятельности ПМПк, 

РПМПК, КПМПК. 

Специалисты 

ПМПК 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Педагоги 

В течение 

учебного 

года 

7. Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы. 

Проведение 

повторного 

обследования, 

выявление динамики 

развития учащихся.  

Психолог 

педагоги 

Апрель 

Май 

Для проведения диагностического обследования может быть использован комплекс 

методик, представленный в приложении 1 

 

2. 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). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 
деятельности в 

ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 
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1. Выбор оптимальных для 

развития ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных 

программ/методик, методов 

и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями. 

Определение 

программы 

индивидуальной 

траектории 

развития в рамках 

деятельности 

ПМПк. 

Анализ 
рекомендаций 

ПМПК  

Администрация 

 

Психолог 

 

Педагог 

В течение 

года 

2. Коррекция и развитие 

высших психических 

функций. 

Развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекцию 

его поведения. 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения. 

Психолог 

 

Педагог 

 

 

 

 

 

Родители 

В течение 

года 

согласно 

графику 

работы 

3. Формирование 

универсальных учебных 

действий и коррекция 

отклонений в развитии. 

Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

ребёнка в 

динамике 

образовательного 

процесса (прил.7). 

Динамическое 

наблюдение за 

учащимися в 

рамках работы 

ПМПк. 

Администрация 

 

Психолог 

 

Педагоги 

В течение 

года 
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4. Социальная защита ребёнка 

в случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов.  

Психолог 

Педагоги 

Социальный 

педагог 

В течение 

года 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 
деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям 

работы с обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

Определение  

стратегии 

сопровождения 

учащихся. 

Психолог 

Педагог 

Специалисты 

ПМПК 

Родители 

В течение 

года 
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2 Консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Изучение запросов 

по оказанию 

методического 

сопровождения и 

практической 

помощи педагогам. 

Организация по 

вопросам 

сопровождения 

учащихся:  

- консультаций для 

педагогов; 

- выступлений на 

педсоветах, 

 -заседаниях 

школьных и 

районных 

методических 

объединениях 

учителей начальных 

классов; 

- мастер-классов; 

-обучающих 

семинаров, 

 - практикумов. 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Педагоги 

В 

течение 

года 

3 Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организация  

индивидуальных 

консультаций. 

Подготовка и 

представление 

учащихся на 

РПМПК и КПМПК. 

Администрация 

 Психолог 

Педагоги 

Специалисты 

РПМПК И 

КПМПК 

Родители 

В течение 

года 

4.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. 

Задачи этой работы: 
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Разъяснение участникам образовательных отношений 

 -обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), 

- педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

Разъяснение индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ. 

 

         Содержание деятельности в ОУ: 

 

– Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы); 

– Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей.  

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 
профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 
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(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

№ 

п.п. 

Условия  

эффективности 

Содержание деятельности 

в ОУ 

Ответственные Сроки 
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1. Психолого-

педагогическое 
обеспечение. 

 

– Обеспечение дифференцированных 

условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических 

условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психо-

эмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных, 

для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности); 

– обеспечение специализированных условий 

(выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности обучающихся с 
ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на 
решение задач развития ребёнка, 
отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; 
комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий 

(оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 

Администрация 

 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Педагоги 

В 

течение 

года 
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2. Программно - 

методическое  
обеспечение. 

 

Использование в процессе деятельности: 

- коррекционно - развивающих программ; 

- диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария. 

- использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Администрация 

 

Психолог 

 

Педагоги 

В 

течение 

года 

3. Кадровое 
обеспечение 

 

Осуществление коррекционной работы 

специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими 

специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Привлечение специалистов служб района:   

логопеда, медицинских работников.  

Обеспечение на постоянной основе 
подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Администрация 

 

Психолог 

 

Педагоги 

В 

течение 

года 

4. Материально - 

техническое 
обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение 

заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей 

создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации в том числе 

надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения  

Администрация В 

течение 

года 
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  образовательной организации и организацию 

их пребывания и обучения в организации 

(включая пандусы, специальные лифты, специ-

ально оборудованные учебные места, специа-

лизированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудо-

вание и технические средства обучения лиц с 
ОВЗ индивидуального и коллективного поль-

зования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, пита-

ния, обеспечения медицинского обслужива-

ния, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйствен-

но-бытового и санитарногигиенического об-

служивания). 

  

5. Информационное  

обеспечение 

 

Создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

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. 

Администрация 

 

Психолог 

 

Педагоги 

В 

течение 

года 
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Приложение1. 

Комплекс психодиагностических методик 

Название методики, 

автор 

Цель  проведения 

1. Методики по изучению особенностей мотивационной сферы. Рисуночные тесты. 

«Мое любимое занятие или игра» М. Р. Битянова изучение сформированности 

мотивов учебной деятельности; 
«Что мне нравится в школе» 

Н. Г. Лусканова 

«Кем я буду» изучение мотивационно-

личностной сферы. 

2. Методики по изучению особенностей личностной сферы. 

«Какой Я» Р.С. Немов изучение особенностей 

самооценки 

«Несуществующее животное» М.З. Дукаревич изучение личностных 

особенностей. 

«Выбери нужное лицо» Р. Темм, М. Дорки, В. Амен». изучение уровня тревожности. 

3. Методики по изучению особенностей познавательной сферы: 

«Исключение слов» 

 

исследование вербально-

логического мышления. 

«Назови одним словом» исследование уровня 

обобщения. 

«Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия. оценка состояния памяти, 

утомляемости, активности 

внимания. 

«Запомни и нарисуй» 

 

оценка зрительной  памяти. 

«Пиктограммы» А.Р. Лурия изучение особенностей памяти. 

«Корректурные пробы» Бурдона 

 

изучение устойчивости 

внимания. 
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«Понимание переносного смысла пословиц» Б. В. 

Зейгарник 

исследование особенностей 

мышления, его уровня, 

целенаправленности и 

критичности 

Тест Торренса «Закончи рисунок» 

 

исследование мышления: 

гибкости, беглости, 

оригинальности.  

Комплексная методика Л.Я. Ясюковой  «Прогноз и профилактика проблем в обучении. 

Готовность к школе». 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ 

«СРОСТИНСКАЯ СОШ» 

I. Общие положения  

1.1. Учебный план - составная часть организационного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО.  

Определяет:  

– перечень  предметных областей и учебных предметов; 

 – общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

 – состав и структуру обязательных предметных областей; 

 – последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов;  

– формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения . 

Учебный план  МОУ «Сростинская СОШ» для 1-4 классов разработан  на основе 

следующих нормативных документов: 

Учебный план  ООП НОО МОУ «Сростинская СОШ» реализует федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС 

НОО) и  составлен  на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373; 

• Приказов Минобрнауки  РФ от 26.11.2010 №1241,от 22.09.2011 № 2357, от 31.12.2015 г. 
№ 1576  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 

года «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
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в действующей редакции (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ № 81 от 24.12.2015 года). 

• Письма Министерства образования и науки Алтайского края от 10.04.2019 № 23-

02/02/1174 «Об изучении второго иностранного языка, родного языка и родной 

литературы»; 

• Основной образовательной программы  начального общего образования (в соответ-

ствии с ФГОС НОО) МОУ «Сростинская СОШ» Егорьевского района Алтайского края, 

утвержденной приказом директора МОУ «Сростинская СОШ»;  

• Устава МОУ «Сростинская СОШ»  

     При разработке учебного плана  учитывался кадровый состав, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение, мнения учащихся и их родителей. 

     Учебный план начального общего образования МОУ «Сростинская СОШ» фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 
по классам и учебным предметам. 

    Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования в МОУ «Сростинская СОШ», требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из 
основных механизмов ее реализации. 

   Содержание образования  при получении  начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системно - деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

II. Особенности учебного плана уровня начального общего образования 

2.1. Организационные условия реализации учебного плана 

2.1.1. Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования составляет четыре года, а для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от 
применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

Учебный план разработан на четырехлетний нормативный срок освоения уровня 

начального общего образования, в нём реализован принцип преемственности с учебным 

планом предшествующего учебного года. 

 2.1.2. Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях:  

1) Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной неделе 

составляет:  

1 класс – 33 учебных недели, 21 час в неделю; 

2 – 4 класс – 34 учебных недели, 25 ч. в неделю.  

2) Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

− для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока 

физической культуры3 ;  

− для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков.  

3) Особенности обучения в 1 классе :  
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− учебные занятия организованы только в первую смену;  

− в первом полугодии введен «ступенчатый» режим обучения: 

 сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

− предусмотрено проведение динамической паузы в середине учебного дня 

продолжительностью не менее 40 минут;  

− организованы дополнительные каникулы в феврале; 

 − обучение проводится без балльного оценивания и без домашних заданий 

. 4) Объем домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических 

часах) составляет5 : 2-3 класс – не более 1,5 часов; 4 класс – не более 2-х часов. 

2.2. Структура учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

2.2.1.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основ-

ного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

   Обязательная часть учебного  плана  представлена следующими предметными 

областями: 

1.  «Русский язык и литературное чтение» 

      Изучение  предметной области в начальной школе направлено на  формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом, 

на развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

      Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 5 часов в неделю с учетом 

авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной предметной 

линии учебников системы «Школа России» в 1-3 классах и составителя программы Р.Г. 

Чураковой (проект «Перспективная начальная школа») в 4 классе. 

     Учебный предмет «Литературное чтение» представлен в объеме 4 часов в неделю с 

учетом авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной предметной линии 

учебников системы «Школа России» в 1-3 классах и составителя программы Р.Г. 

Чураковой (проект «Перспективная начальная школа») в 4 классе. 
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2.  «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

На основании Письма Министерства образования и науки Алтайского края от 10.04.2019 

№ 23-02/02/1174 «Об изучении второго иностранного языка, родного языка и родной 

литературы», с целью выполнения Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) ст. 11, ст.14, в 

соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) введено 

изучение учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение на 

родном языке» в соответствии с рекомендуемым распределением часов Министерством 

образования и науки Алтайского края  (Письмо Министерства образования и науки 

Алтайского края от 10.04.2019 № 23-02/02/1174 «Об изучении второго иностранного 

языка, родного языка и родной литературы») в объеме 1 ч. «Родного русского языка» за 2 

года обучения во 2, 3-х классах, в объеме 1 ч. «Литературного чтения на родном языке» за 

2 года обучения во 2, 3-х классах. Решением Педагогического Совета МОУ «Сростинская 

СОШ» от 27.06.2019 введено изучение данных предметов в 4 классе с целью выполнения 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576) в 

объеме 1 часа в неделю в 1 полугодии - «Родной язык»  и 1 часа в неделю  во втором 

полугодии  - «Литературное чтение на родном языке».  Изучается на родном русском 

языке. 

3. «Иностранный язык»   

   Включает в себя учебный предмет: «Иностранный язык (Английский)». 

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен в объеме 2 часов в неделю со 2-4 

класс с учетом авторской программы Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова «Английский язык. 2-

4 классы». 

    Изучение предметной области  направлено  на 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, на формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке. 

4. «Математика и информатика»  

   Включает в себя учебные предметы «Математика» с 1-4 класс и «Информатика» в 4 

классе (проект «Перспективная начальная школа»). 

    Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 4 часов в неделю с 1 по 4 класс 

с учетом авторской программы М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. Степановой предметной 

линии учебников системы «Школа России» в 1-3 классах и составителя программы Р.Г. 

Чураковой (проект «Перспективная начальная школа») в 4 классе. 

  Учебный предмет «Информатика» представлен в объеме 1 часа в неделю в 4 классе с 

учетом  программы составителя Р.Г. Чураковой (проект «Перспективная начальная 

школа»). 
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Изучение предметной области  направлено  на развитие математической речи,   

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

5. «Обществознание и естествознание»  

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир».  

Учебный предмет «Окружающий мир» представлен в объеме 2 часов в неделю в 1-3 

классах с учетом авторской программы Плешакова А. А. предметной линии учебников 

системы «Школа России» и 2 часов в неделю с учетом  программы составителя Р.Г. 

Чураковой (проект «Перспективная начальная школа»). 

    Изучение предметной области направлено на  формирование уважительного отношения 

к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни, осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем, формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

6. «Основы  религиозных культур и светской этики»  

    Включает в себя учебный предмет «Основы  религиозных культур и светской этики» 

изучаемый в объеме 1 часа в неделю в 4 классе с учетом авторской программы А.Я. 

Данилюка, Т.В. Емельяновой, О.Н. Марченко.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

комплексным учебным курсом «Основы религиозных культур и светской этики», 

состоящим из 6 модулей, которые определяются для изучения в соответствии с 

регламентом, рекомендованным учредителем родителями (законными представителями) 

обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

В соответствии с образовательными запросами родителей обучающихся  и протоколом 

родительского собрания 3 класса от 24 мая 2019 г. в рамках предмета в 2019-2020 учебном 

году  изучается модуль «Основы православной культуры». 

Изучение предметной области направлено на воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

7. «Искусство»  

   Включает в себя учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство».  

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах с учетом 

авторской программы Сергеева Г.П. предметной линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 классы.   

    Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 часа в неделю 

в 1-3 классах с учетом авторской программы Б. М. Неменского, Л. А. Неменской, Н. А. 

Горяевой  к предметной линии учебников под редакцией Б. М. Неменского (1-4 классы) и 

авторской программы  Кашековой  И.Э. в 4 классе (проект «Перспективная начальная 

школа»). 

     Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 
способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 
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произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру.  

8. «Технология»  

   Включает в себя учебный предмет «Технология».    

Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах с 

учетом авторской программы  Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой предметной линии учебников 

системы «Школа России» и программы составителя Р.Г.Чураковой (проект 

«Перспективная начальная школа»). 

    Изучение предметной области направлено на формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практи-

ческого решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

9. «Физическая культура»  

   Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», представлен в объеме 3 часа 

в неделю в 1-4 классах с учетом авторской программы Ляха В.И.  предметной линии 

учебников системы «Школа России» с 1 по 3 классы и авторской программы Матвеева  А. 

П.  в 4 классе. 

   Изучение предметной области направлено на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры, формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни.  

2.2.2.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляется на основании изучения запросов участников образовательных отношений и 

может изменяться от года к году.  

При 6-дневной рабочей неделе, данная часть в пределах максимально допустимой 

недельной нагрузки, составляет:  

- для 2 класса 2 часа  в неделю, из которых 1 час направлен на изучение курса «Учимся 

писать красиво» с учетом авторской программы Агарковой, в связи с потребностями 

участников образовательного процесса; 

- для 3 класса 2 часа в неделю, из которых 1 час в неделю направлен на изучение курса 

«Математика и конструирование»  с учетом авторской программы Волковой С.И. 

«Математика и конструирование» (3 класс), в связи с потребностями участников 

образовательного процесса. Курс направлен на расширение, углубление и 

совершенствование геометрических представлений, знаний и умений учащихся, 

формирование и развитие конструкторских и графических умений, развитие  воображения 

и основ логического мышления. 

2.2.3. Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений составляет 90% к 10% от общего объёма 

учебной нагрузки ООП НОО 
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 2.2.4. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3345 часов.  

2.2.5. Изучение учебных предметов (модулей) предметных областей учебного плана 

реализуется средствами учебно-методических комплектов, допущенных к использованию 

Минобрнауки РФ.      

  Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

 Обучение   учащихся 1-3-х классов ведется по программе «Школа России», учащихся  4 

класса  - по программе «Перспективная начальная школа». 

2.2.2.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

При 6-дневной рабочей неделе, данная часть в пределах максимально допустимой 

недельной нагрузки, составляет:  

- для 2 класса 2 часа  в неделю, из которых 1 час направлен на изучение курса «Учимся 

писать красиво» с учетом авторской программы Агарковой, в связи с потребностями 

участников образовательного процесса; 

- для 3 класса 2 часа в неделю, из которых 1 час в неделю направлен на изучение курса 

«Математика и конструирование»  с учетом авторской программы Волковой С.И. 

«Математика и конструирование» (3 класс), в связи с потребностями участников 

образовательного процесса. Курс направлен на расширение, углубление и 

совершенствование геометрических представлений, знаний и умений учащихся, 

формирование и развитие конструкторских и графических умений, развитие  воображения 

и основ логического мышления. 

УМК Класс Количество классов 

УМК Класс Количество классов 

Школа России 1 

2 

3 

1 

1 

2 

Перспективная начальная 

школа 

4 1 

 

III. Промежуточная аттестация 

 

Для учащихся 1-х классов: 

 

№п/п Предметы учебного 

плана 

Формы промежуточной 

аттестации 

Срок проведения 

1. Русский язык  диагностическая работа апрель 

2. Литературное чтение техника чтения апрель 

3 Математика диагностическая работа апрель 

  метапредметная 

проверочная работа 

май 

 

Для учащихся 2-4 классов 

 

№п/п Предметы учебного Формы промежуточной Срок проведения 
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плана аттестации 

1. Русский язык  Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

май 

2. Литературное чтение  Техника чтения май 

3 Математика Контрольная работа май 

4. Окружающий мир Тест май 

5. ОРКСЭ Индивидуальные и 

групповые проекты 

май 

5. Остальные предметы 

учебного плана 

Основывается на 

результатах текущего 

контроля по итогам 

четвертей 

май 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МОУ «СРОСТИНСКАЯ СОШ»  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(УМК «ШКОЛА РОССИИ») 

 

Предметные области 

    Учебные  

    предметы 

 

 

Классы 

 

Количество часов в неделю 

 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

 

III 

 

 

 

IV 

 

Всего  

часов 

 Обязательная часть   

Русский язык и  

литературное чтение  

Русский язык 5 5 5 5       20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 

16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  1/0 1/0 1/0 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 

0/1 0/1 0/1 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 
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Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

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 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

12 

 

ИТОГО 

при 5-дневной 

неделе 
21    

21 

при 6-дневной 

неделе 
 24 24 25 

74 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 2 2 1 

5 

Учимся писать красиво  1 1 1 3 

Математика и конструирование  1 1  2 

Итого часов 21 26 26 26 99 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка 
21 26 26 26 

99 

 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

МОУ «СРОСТИНСКАЯ СОШ»  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(УМК «ШКОЛА РОССИИ») 

 

 

Предметные области 
    Учебные  

    предметы 

 

Количество часов в неделю 
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Классы 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

 

III 

 

 

 

IV 

 

Всего  

часов 

 Обязательная часть   

Русский язык и  

литературное чтение  

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  17 17 17 51 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 17 17 17 

51 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 

132 136 136 136 540 
 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики 

   

34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 99 102 102 102 405 

 

ИТОГО 

при 5-дневной 

неделе 
693    

693 

при 6-дневной  816 816 816 2448 
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неделе 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 68 68 34 

170 

Учимся писать красиво  34 34 34 102 

Математика и конструирование  34 34 - 68 

Итого часов 693 884 884 884 3345 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка 
693 884 884 884 

3345 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МОУ «СРОСТИНСКАЯ СОШ»  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 (УМК «ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА») 

 

Предметные области 

    Учебные  

    предметы 

 

 

Классы 

 

Количество часов в неделю 

 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

 

III 

 

 

 

IV 

 

Всего  

часов 

 Обязательная часть   

Русский язык и  

литературное чтение  

Русский язык 5 5 5 5       20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 

16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  1/0 1/0 1/0 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 

0/1 0/1 0/1 1,5 
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Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика    1 1 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

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 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

12 

 

ИТОГО 

при 5-дневной 

неделе 
21    

21 

при 6-дневной 

неделе 
 24 24 26 

74 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 2 2 - 

4 

Учимся писать красиво  1 1  2 

Математика и конструирование  1 1  2 

Итого часов 21 26 26 26 99 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка 
21 26 26 26 

99 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

МОУ «СРОСТИНСКАЯ СОШ»  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 (УМК «ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА») 
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Предметные области 

    Учебные  

    предметы 

 

 

Классы 

 

Количество часов в неделю 

 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

 

III 

 

 

 

IV 

 

Всего  

часов 

 Обязательная часть   

Русский язык и  

литературное чтение  

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  17 17 17 51 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 17 17 17 

51 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Информатика    34 34 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики 

   

34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
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Физическая 

культура 

Физическая 

культура 99 102 102 102 405 

 

ИТОГО 

при 5-дневной 

неделе 
693    

693 

при 6-дневной 

неделе 
 816 816 884 

2414 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 68 68 - 

136 

Учимся писать красиво  34 34  68 

Математика и конструирование  34 34  68 

Итого часов 693 884 884 884 3345 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка 
693 884 884 884 3345 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

             Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

Данная программа   внеурочной  деятельности разработана на основе  следующих 

документов:  

• Закона Российской Федерации от 29.12.2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 №373;  

• Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241,от 22.09.2011 № 2357«О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 №  373»; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию  

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно – эпидемиологические правила и 

нормативы (СанПиН 2.4.2. 2821-10), утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 №189, 

зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 
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• «Санитарно-эпидемиологические требований к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения)» СанПиН 2.4.4.1251-03, 

зарегистрированные в Минюсте России 27.05.2003, регистрационный номер 4594; 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 

03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• Устава МОУ «Сростинская СОШ»; 

• Положения об организации внеурочной деятельности в МОУ «Сростинская СОШ». 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных  результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой учащийся не только и 

даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Реализация внеурочной деятельности в начальной школе способствует решению 

образовательных, воспитательных и развивающих  задач: 

 формировать в каждом ребёнке общечеловеческие ценности добродетели: любовь к 

ближнему, сострадание, справедливость, гражданственность, веру в прекрасное, 

ответственность, этическую культуру, нравственные устои; 

 развивать творческий потенциал личности, воспитать потребность в созидательной 

деятельности и формировать новый социальный опыт, ориентировать в мире 

информации; 

 релаксация (ослабление и снятие психического и физического напряжения), 

рекреация (восстановление израсходованных сил); 

 приобщать учащихся к региональной мировой культуре, формировать 

представления о малой родине, восстанавливать прерванную связь времён;  

 способствовать формированию культуры здоровья учащихся;  

 формирование чувства долга перед родными, семьей, Родиной; воспитание чувства 

ответственности за свой дом, порядок в нем. 

При планировании организации внеурочной   деятельности учитываются  следующие   

принципы: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;  

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико - деятельностная основа образовательного процесса. 

Формы организации внеурочной деятельности  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, кружки,  военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 
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исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется по организуется по 5-ти направлениям 

развития  личности:  

• спортивно-оздоровительному;  

• социальному; 

• общеинтеллектуальному; 

• духовно-нравственному; 

• общекультурному. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа  жизни обучающихся начального 

общего образования. 

Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и социально - психическое; 

стремление к здоровому образу жизни. 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в 

здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

Задачи: 

− научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяю-

щих сохранять и укреплять здоровье; 

− научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

− формировать представление: 

 о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности; 

 о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

     Результаты первого уровня: 

• приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человече-

ского организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 
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• практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элемен-

тов спортивной подготовки; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чи-

стого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания. 

Результаты второго уровня: 

1.      формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к 

ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни 

вообще. 

         Результаты третьего уровня: 

2.      регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно - закаливающие 

процедуры; 

3.      участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено  кружками  на выбор :  

«Шахматы», «Юный чемпион», «Легкая атлетика», «Готовимся к ГТО», спортивным 

клубом  «Спортивные игры» (1-4 классы, по 1 часу в неделю); 

Общеинтеллектуальное  направление      
  Общеинтеллектуальное  направление     - особый вид    интеллектуально творческой 

деятельности, позволяющей повысить не только конкурентоспособность учащихся, но и 

выйти на новый уровень достижений, значимых как для личности, так  и для  школы. В 

рамках внеурочной деятельности младших школьников по данному направлению дети 

учатся работать с различными видами информации и осваивать основы проектно -  

творческой деятельности: 

Цель общеинтеллектуального направления: 

Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: 

 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

 способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное общество 

учащихся, экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, исследовательские проек-

ты, конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

• приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 

выполнения заданий. 
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• формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

Результаты второго уровня: 

• самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выпол-

нение задания данного типа, для данного возраста; 

• умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Результаты третьего уровня: 

• умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою по-

зицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

 В рамках внеурочной деятельности младших школьников по данному направлению 

дети учатся работать с различными видами информации и осваивать основы проектно -  

творческой деятельности. 

Для выбора учащихся  предложены: 

 -клуб «Ключ и заря» (1классы, по 1 часу); 

-школа исследователя  «Я – исследователь» или(1,2 классы, по 1 часу); 

-кружок «Инфознайка»  (2-4 классы, по 1 часу); 

Духовно- нравственное направление 
Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 

нравственного воспитания учащихся начальной школы и  направлено на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Духовно- нравственное развитие гражданина России - это процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы личности, формирования способ-

ности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нрав-

ственных идеалов, ценностных установок. 

Цель духовно- нравственного направления: 

создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и ком-

петентного гражданина России. 

Задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно- игровой, предметно- продуктивной, социально- 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции-«становиться лучше»; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе и т. 

п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня: 

получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым цен-

ностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Результаты третьего уровня: 

получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. 

Духовно-нравственное  направление реализуется по выбору учащихся  через 
организацию работы патриотического клуба « Азбука добра»  или кружок «Праздники, 

традиции и ремесла народов России» (1-4 классы,  по 1часу в неделю); 

Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоцио-

нальная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

         Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во вне-

урочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к националь-

ной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Задачи: 

• развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способ-

ностей; 

• формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

• овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

• овладение навыками межличностного общения; 

• формирование интереса к творческим профессиям. 
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Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

• Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художествен-

ных ценностях культуры своего народа; 

• Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной куль-

туры родного края; 

• Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в про-

странстве школы и дома. 

Результаты второго уровня: 

• Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным цен-

ностям культуры своего народа; 

• Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 

Результаты третьего уровня: 

Участие в акциях художественно - эстетического направления в окружающем школу со-

циуме. 

Общекультурное направление представлено  художественной  студией 

«Художественная мастерская» и кружком «Умелые ручки» 

Социальное  направление 
                 Социальное  направление способствует эффективной социализации ребёнка, 

формированию социальных качеств личности школьников, развитию  коммуникативных 

навыков через   участие детей в работе органов самоуправления и коллективной 

социально-значимой деятельности. 

Цель социального направления: 

Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского обще-

ства, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное по-

нимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные 

проекты. 

Задачи: 

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

 формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

 выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

 стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, села. 
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Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный про-

цесс, направленный на преобразование и создание качественно новых форм социальных 

отношений и общественного бытия. 

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное уча-

стие в улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуа-

ции, складывающейся в окружающем их социуме.  Такая деятельность всегда сопряжена с 

личной инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, 

персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественно-

стью. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: - получение элементарных представлений о значении участия 

человека в общественно-полезной деятельности; 

- приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- полез-
ной деятельности; 

Результаты второго уровня: 

- получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной деятельности; 

Результаты третьего уровня: -  потребность в участии в общественно-полезной деятельно-

сти в окружающем школу социуме. 

Социальное направление  представлено кружками «Полезные привычки» и «Финансовая 

грамотность». 

Воспитательные результаты и эффекты внеурочной деятельности. 

Воспитательный результат: 

 непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его уча-

стию в том или ином виде внеурочной деятельности. 

        Воспитательный эффект: 

 влияние того или иного духовно- нравственного приобретения на процесс развития 

личности ребёнка (последствие результата). 

Наиболее удобными формами представления образовательных результатов внеурочной 

деятельности являются следующие: 

 - портфолио ученика; 

 - самооценка; 

 - выставка достижений обучающихся; 

 - экран наших достижений 

    Внеурочная  деятельность школьников организована в форме  олимпиад, музейных 

уроков, клубов по интересам, выставок,  соревнований, познавательных экскурсий,  в 

разработке и  защите проектов. 

    При организации внеурочной деятельности обучающихся используются как 

собственные ресурсы (учителя начальных классов, учителя географии, технологии, 
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физической культуры), так и ресурсы ОУ дополнительного образования (педагоги 

районной художественной школы). 

Мониторинг в системе внеурочной деятельности учащихся  

Целью мониторинговых исследований является создание организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной по следующим 

критериям: 

• рост социальной активности обучающихся;  

• рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

• уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков;   

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности);  

• удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

 Объекты мониторинга:  

• оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 • сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 • анкетирование обучающихся и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями;  

• анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля; 

• вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность на базе 

школы; 

 • развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

 • результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

 

В МОУ «Сростинская  СОШ» созданы все условия для качественной организации 

внеурочной деятельности обучающихся. Система работы призвана предоставить 

возможность: 

 • свободного выбора обучающимися программ, объединений, которые близки им 

по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

 • помочь удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

 • стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор;  

• быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

ФГОС общего образования определят общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне образования, которое составляет до 1350 часов на уровне 

начального общего образования.  
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Объём часов, отводимых на внеурочную деятельности определяет образовательная 

организация самостоятельно. Недельный объём нагрузки внеурочной деятельности в 

МОУ «Сростинская СОШ» 1-4 классах определён в размере 5 академических часах для 

каждого.  

Объем  внеурочной деятельности обучающихся МОУ «Сростинская СОШ при 

получении начального общего образования за четыре учебных года  составляет 676 часов. 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности не предусмотрена. 

При разработке плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной 

деятельности сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Недельный план 

внеурочной деятельности  МОУ «Сростинская СОШ»  

для 1-4 классов  

 

Направление 

Формы организации 
Классы/количество часов 

I II III IV Всего 

Общекультурное 

направление 

Творческое 

объединение 

 «Умелые ручки» 

1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб 

«Спортивные игры» 

1 1   2 

Клуб по интересам 

«Шахматы» 

  1 1 2 

Духовно-нравственное 

направление 
 Школа этики «Азбука 

добра» 

1/0 0/1 1/0 1/0 2 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

Кружок 

«Инфознайка» 

 1 1 1 3 

Клуб «Ключ и Заря» 
1    1 

Школа исследователя  

«Я – исследователь» 

1 1 1 1 4 

Социальное Кружок «Полезные  

привычки» 

0/1    0,5 
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 Школа «Финансовая 

грамотность» 

 1/0 0/1 0/1 1,5 

 ИТОГО: 
5 5 5 5 20 

 Годовой план 

внеурочной деятельности  МОУ «Сростинская СОШ»  

для 1-4 классов  

 

Направление 

Формы организации 
Классы/количество часов 

I II III IV Всего 

Общекультурное 

направление 

 Творческое 

объединение 

«Умелые ручки» 

33 34 34 34 135 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб 

«Спортивные игры» 

33 34   67 

Клуб по интересам 

«Шахматы» 

  34 34 68 

Духовно-нравственное 

направление 
 Школа этики «Азбука 

добра» 

17 17 17 17 68 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

Кружок 

«Инфознайка» 

 34 34 34 102 

Клуб «Ключ и Заря» 
33    33 

Школа исследователя  

«Я – исследователь» 

33 34 34 34 136 

Социальное Кружок «Полезные  

привычки» 

17    17 

 

 
 Школа «Финансовая 

грамотность» 

 17 17 17 51 

 ИТОГО: 
166 170 170 170 676 
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3.3.Календарный учебный график   

Календарный учебный график МОУ «Сростинская СОШ» является документом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности. Календарный учебный 

график составлен на основании следующих документов: 

• Федерального закона РФ от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

• Письма Министерства образования и науки Алтайского края «О начале учебного 

года»  

 

1. Начало учебного года –первый рабочий день сентября 

 

2. Окончание учебного года – 1 класс – 25 мая,  

                                                 2-4 классы – последний рабочий день мая  

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Учебный год делиться на 4 четверти.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 

учебных недели, для обучающихся 2-4 классов – не менее 34 учебных недель. 

В 1 классах предусматривается  пятидневная учебная неделя.  

Во 2–4 классах — шестидневная учебная неделя. 

Обучение организовано в две смены.  Количество часов учебного плана в каждом 

классе соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 5-дневной и 6-

дневной учебной неделе. Нагрузка учащихся в неделю не превышает норматив.  

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами. 

Продолжительность урока — 45 минут, в 1-х классах продолжительность урока 

35 минут в 1 четверти, в расписании не более трёх уроков в 1 четверти. В 1-х классах 

применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания нагрузки. 

Во второй половине дня начинает работу блок дополнительного образования, а 
также проведение мероприятий развивающе-воспитательного цикла. 

Учебный год делится на 4 четверти. 

 

4.Продолжительность учебных четвертей, сроки и продолжительность каникул, 

сроки промежуточной аттестации 

 

Учебный 

период 

 

1 класс 

 

2-4 классы 

Сроки 

промежуточной 

аттестации Кол-во 

учебных 

недель 

Сроки и 

продолжитель
ность каникул 

Кол-во 

учебны
х 

Сроки и 

продолжительн
ость каникул 
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недель 

 

I четверть 

8 8 дней 

(последняя 

неделя 

октября) 

8 8 дней 

(последняя 

неделя октября) 

последняя 

неделя четверти 

II четверть 8 12-13 дней (с 

28-29 декабря 

по 10-11 

января) 

8 12-13 дней (с 28-

29 декабря по 

10-11 января) 

последняя 

неделя четверти 

III 

четверть 

9 9 дней 

(последняя 

неделя марта); 

дополнительны
е каникулы 7 

дней (середина 

февраля) 

10 9 дней 

(последняя 

неделя марта) 

последняя 

неделя четверти 

IV 

четверть 

8 98 дней (с 26 

мая по 31 

августа) 

8 92 дня (с 01 

июня по 31 

августа) 

последняя 

неделя четверти 

Годовая 

аттестация 

 последняя 

неделя учебного 

года 

Итого в 

учебном 

году 

33  34   

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет: для 1 класса 36 

календарных дней, для 2-4 классов – 30 календарных дней. 

Промежуточная и итоговая аттестация в переводных классах (2-4 классах) проводятся 

без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом школы и 

решением Педагогического Совета образовательного учреждения.  

5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября – День народного единства, 

23 февраля – День защитника Отечества, 

8 марта– Международный женский день,  

1 мая - Праздник Весны и Труда, 

9 мая - День Победы. 

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Обучение осуществляется в 2 смены по скользящему графику. 

Продолжительность рабочей недели в 1 классе - 5 дней 

Продолжительность рабочей недели во 2-4 классах - 6 дней. 

7. Регламентирование образовательного процесса на день 

Продолжительность урока в 1 классе в первом полугодии - 35 минут, во втором полугодии 

– 45 минут. 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут. 
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8. Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации – четвертная и годовая оценки. 

Промежуточная аттестация в первых классах не проводиться. 

 

Календарный график курсов внеурочной деятельности НОО 

1. Начало ведения курсов внеурочной деятельности – 1  рабочий день сентября  

2. Окончание ведения курсов внеурочной деятельности:  

I класс – 25 мая  

II-IV классы – 31 мая  

3. Продолжительность ведения курсов внеурочной деятельности: 

I класс – 33 недели 

II-IV классы – 34 недели 

В каникулярное время занятия курсов внеурочной деятельности организуются в форме 

соревнований, конкурсов, экскурсий и др. по дополнительному расписанию.  

4. Регламентирование внеурочной деятельности: 

- продолжительность учебной недели курсов внеурочной деятельности – 5 дней; 

- допускается изменение в расписании, форм и места проведения занятий; 

- занятия проводятся с обучающимися класса, в соответствии с образовательными 

потребностями родителей;  

- недельная нагрузка на обучающегося – 5 часов в неделю; 

5. Режим занятий по направлениям внеурочной деятельности: 

- продолжительность занятий – 40 минут; 

- возможно не более 2 занятий по определенным курсам в день; 

- занятия проводятся по расписанию курсов внеурочной деятельности. 

6.В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочная 

деятельность - обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. 

организуются после основных занятий с предусмотренным временем на обед. 

 График проведения внеурочной деятельности 

 

День недели Промежуток времени 

Понедельник 

 Вторник  

Среда  

Четверг 
 Пятница 

 

 

12
10

 -16
00

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МОУ «Сростинская СОШ» создана  комфортная  развивающая 

образовательная среда, адекватная  задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МОУ «Сростинская СОШ» условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
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– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной про- 

граммы и достижение планируемых результатов её освоения; 

– учитывают особенности организации, запросы участников образовательных 

отношений; 

представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 

3.4.1.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

   Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Уровень образования и квалификации педагогических работников школы, их 

профессиональный опыт позволяют им успешно решать задачи, определённые основной 

образовательной программой среднего общего образования. 

Требования к уровню квалификации работников школы и их функциональным 

обязанностям определяются на основе квалификационных характеристик, представленных 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

    Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

    Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительно 

епрофессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

     Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. Требования к уровню квалификации: высшее 
профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 
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Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований 

к стажу работы. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

   Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную 

на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика 
и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

     Должность: преподаватель-организатор основ безопасности  жизнедеятельности. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные, занятия, используя разнообразные формы, приёмы, 

методы и средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или ГО без предъявления требований к стажу работы либо, среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное профессиональное образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

    Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию информационной компетентности 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 
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 Педагогические работники обязаны систематически повышать свой 

профессиональный уровень. Должны проходить обучение по программе повышения  

квалификации, направленной на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, не реже чем один раз в 

три года. 

Укомплектованность педагогическими кадрами в начальной школе составляет 

100%.  

Профессиональный уровень педагогических кадров достаточно высокий: 60% 

учителей имеют высшее и 40 %-среднее профессиональное образование. 

Уровень квалификации педагогов: 

• 20% имеют высшую квалификационную категорию; 

• 40% педагогов начальной школы  имеют первую квалификационную категорию; 

• 20%   -соответствие занимаемой должности; 

• 20% - не имеет квалификационной категории. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

20 %  учителей начальной школы работают по  УМК «Перспективная начальная школа». 

      Педагоги   школы принимают участие в фестивалях, конкурсах педагогического 

мастерства разных уровней, за что награждены Дипломами и Почётными грамотами. 

3.4.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Для реализации требований ФГОС НОО в МОУ «Сростинская СОШ»   созданы  

психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизиче-

ского развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников об-

разовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло-

го-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне  начального общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуальное,  

 групповое, 

 на уровне класса,  

 на уровне  образовательной организации. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения  в МОУ 

«Сростинская СОШ»:  
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 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 
может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 
каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо-

та, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движе-

ния;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.  

Психолого-педагогические компетентности педагога, 

обеспечивающие реализацию ФГОС НОО: 

№ 

п/п 

Базовые 
компетент

ности 

педагога 

Характеристика 

компетентностей 

Показатели оценки компетентностей 

1.Личностные качества 

1.1 Вера в силы 

и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу 

педагога — раскрывать 

потенциальные 
возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся снимает 
обвинительную позицию 

 

-Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

 

-умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность 

 

-умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

 

-умение разрабатывать индивидуально 

ориентированные образовательные проекты 
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в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в 

силы и возможности 

ученика есть отражение 
любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит 
верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил 

в образовательной 

деятельности 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической  

деятельности с опорой 

на индивидуальные 

особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную образовательную 

программу; 

— умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию 

других 

позиций, 

точек зрения 

(неидеологизи
рованное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает свою 

точку зрения 

единственно 

правильной. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

— Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 
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достаточной 

аргументации. Педагог 
готов гибко реагировать 

на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

1.4  Общая 

культура 

Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни 

человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического 

общения, позицию 

педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональн
ая 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. 

Определяет 
эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленнос
ть на 

педагогическу
ю 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные 

силы, собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным отношениям 

с коллегами и 

обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность  

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
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2.1 Умение 

перевести 

тему урока 

в 

педагогиче
скую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося 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 

2.2 Умени
е ставить  

педагогиче
ские цели и 

задачи 

сообразно 

возрастным 

и 

индивидуа
льным 

особенност
ям 

обучающих
ся 

Данная 

компетентность является 

конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

в 

деятельнос
ти 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один 

из главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных уче- 
ников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетент
ность в 

педагогиче
ском 

оценивани
и 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 
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образовании 

3.3 Умение 

превращать 

учебную  

задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из 
важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации личных 

планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компе
тентность в 

предмете 

преподаван
ия 

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; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетент
ность в 

методах 

преподаван
ия 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетент
ность в 

субъективн
ых 

условиях 

деятельнос
ти (знание 

учеников и 

учебных 

коллективо
в) 

Позволяет осуществлять 

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, 

совместно со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии 

в организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов 

на основе личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных 
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коллективов в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение 

вести 

самостояте
льный 

поиск 

информаци
и 

 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост 

и творческий подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление  

новых педагогических 

технологий предполагают 

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 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умени
е 

разработат
ь 

образовате
льную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика 

этих программ по содержанию, источникам 

информации; по материальной базе, на 

которой должны реализовываться 

программы; по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке образовательной 

программы, индивидуального учебного плана 

и индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 
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обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической дея- 

тельности, сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, исполь- 

зуемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогиче
ских 

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 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе того или 

иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 
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(решающие правила), так и 

творческие (креативные) 

или интуитивные 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компе
тентность в 

установлен
ии 

субъект-су
бъектных 

отношений 

Является одной из 
ведущих в системе 
гуманистической 

педагогики. Предполагает 
способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного процесса, 
готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компе
тентность в 

обеспечени
и 

понимания 

педагогиче
ской 

задачи 

и способов 

деятельнос
ти 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и путём  

демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация практического 

примене- 
ния изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компе
тентность в 

педагоги- 

ческом 

оценивани
и 

Обеспечивает 

процессы стимулирования 

учебной активности, 

создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 
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обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

 

6.4 Компе
тентность 

в 

организаци
и 

информаци
он- 

ной основы 

деятельнос
ти 

обучающег
ося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. Педагог 
должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную ин- 

формацию или организовать поиск до- 

полнительной информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного кон- 

троля и оценивания; 

— умение использовать навыки само- 

оценки для построения информационной 

основы деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компе
тентность в 

использова
нии  

современн
ых средств 

и систем 

организаци
и 

учебно-вос
питательно
го 

процесса 

Обеспечивает 
эффективность учебно-вос- 
питательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения образовательного 

процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные поставленным 

задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компе
тентность в 

способах 

умственной 

деятельнос
ти 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 
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решаемой задаче 

3.4.3.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказа-

нию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предо-

ставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направля-

емых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного по-

душевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опреде-

ляет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государствен-

ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образо-

вания в соответствии с требованиями Стандарта.  

В связи с требованиями Стандарта  при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего  времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность,  включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в должностные  обязанности конкретных 

педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, коли-

чеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражает-

ся в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников об-

разовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимули-

рующей части.  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ру-

ководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-

тельный процесс, учебно-вспомогательного персонала образовательного учреждения;  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло-

кальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. В ло-

кальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их уча-

стия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распро-

странение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального ма-

стерства и др.  
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается уча-

стие органов самоуправления (общественного совета ОУ).  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования учредитель:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каж-

дой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре-

ния Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-

тельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образова-

тельного учреждения. 

 

3.4.4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническая база школы в целом соответствует задачам по обеспечению 

реализации ООП ООО, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

       Школа расположена в здании с холодным и горячим водоснабжением, канализацией. 

люминесцентным освещением. 

      Начальная школа образовательного учреждения располагается собственной 

территорией (первый  этаж), при этом активно использует элементы инфраструктуры всей 

школы и прилегающей территории школьного двора: 4 кабинета начальных классов,  

библиотека,  кабинет информатики, пришкольный участок, стадион. 

     Учебное пространство класса предназначено для осуществления процесса учения и 

обеспечено: 

-  столами для индивидуальной работы (конторка); 

-  «столами-помощниками» с раздаточным учебным материалом, находящимся в 

свободном доступе для детей; 

-  учебными книгами и лабораторным оборудованием в шкафах; 

-  компьютером, обеспеченным выходом в интернет для самостоятельного поиска 
информации; 

-  медиа-проектор; 

- интерактивная доска; 

-  местом для выставок ученических работ. 

      Школьная столовая обеспечивает питание всех категорий обучающихся, в том числе 

получающих социальную поддержку государства (обучающиеся из малообеспеченных 

семей; дети, оставшиеся без попечения родителей и др.). Все обучающиеся школы имеют 

возможность получать полноценный обед.  

 

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
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1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты  для 1-4 классов (программы, учебники, 

рабочие тетради и др.) 

Стандарт начального образования. 

Примерная программа начального образования. 

Авторские программы по УМК «Перспективная начальная школа», «Школа 

России» 

2. Печатные пособия  

Русский язык  

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности)  

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандарте начального образования по русскому языку. 

Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в соответствии с тематикой , 

определенной в стандарте начального образования по русскому языку (в том 

числе и в цифровой форме). 

Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

стандарте начального образования по русскому языку (в том числе и в цифровой 

форме). 

Литературное чтение 
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по литературному чтению и в программе 

обучения (в том числе в цифровой форме). 

Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению.. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме). 

Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей (персоналия в соответствии с Обязательным 

минимумом). 

Иностранный язык  

Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний (по возможности) 

Транскрипционные знаки ( таблица)  

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по иностранному языку 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по иностранному языку 

Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом по 

темам: Классная комната, Квартира, Детская комната, Магазин и т.п. 

Окружающий мир 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии 

с программой обучения 
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Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные (природные 

сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.) 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, 

писателей, поэтов, композиторов и др.). 

Географические и исторические настенные карты 

Атлас географических и исторических карт 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток) 

Математика 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в том числе 

многоразового использования с возможностью самопроверки) 

Музыка  

Портреты русских и зарубежных композиторов 

Сборники песен и хоров 

Изобразительное искусство 

Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 
Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека  

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству  

Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 

Технология  

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

3.  Демонстрационные пособия 

Математика. 

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 

до 10  

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 

до 20  

Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с 

возможностью крепления на доске 

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 

до 100  

  Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 (магнитная или 

иная); карточки с целыми десятками и пустые 

  Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата 

  Демонстрационная таблица умножения, магнитная или иная; карточки с 

целыми числами от 0 до 100; пустые карточки и пустые полоски с 

возможностью письма на них 

 Демонстрационная числовая линейка магнитная или иная; числа от 0 до 1000, 

представленные квадратами по 100; карточки с единицами, десятками, сотнями 
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и пустые 

Весы настольные школьные и разновесы  

Линейка 

Циркуль 

Метры демонстрационные 

Наборы мерных кружек 

Рулетки 

Угольники классные 

Циркули классные 

Комплекты цифр и знаков  

Комплекты цифр и знаков (“математический веер”) 

Модель циферблата часов с синхронизированными стрелками 

Набор геометрических фигур  

Модели объёмных фигур (шар, куб) 

4. Технические средства обучения  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,  постеров и 

картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок 

Аудиоцентр/ магнитофон.(переносной) 

Диапроектор 

Мультимедийный проектор (в каждом классе) 

Экспозиционный экран (в каждом классе) 

Компьютер (в каждом классе) 

Сканер (в каждом классе) 

Принтер лазерный (в каждом классе) 

5. Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального 

общего образования по (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования (по возможности) 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте обучения 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
  Конструктор Lego 

Микроскоп цифровой DiqitalBlue c руководством 
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Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Термометр медицинский 

Лупа 

Компас 

Часы с синхронизированными стрелками 

Микроскоп (цифровой по возможности) 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с содержанием
измерения веса (весы рычажные. весы пружинные, наборы разновесов и т.д.), измерительные
цифровые) и т.п. 

 

Физическая культура 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий); мячи баскетбольные
мячи футбольные 

Палка гимнастическая  

Скакалка детская 

Мат гимнастический  

Акробатическая дорожка 

Коврики: гимнастические, массажные 

Кегли  

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту  

Стойка для прыжков в высоту 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые 

Лента финишная 

Дорожка разметочная резиновая для прыжков 

Рулетка измерительная 

 Лыжи детские (с креплениями и палками абор инструментов для подготовки прыжковых ям
 

 

7. Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания 

обучения) 

Живые объекты (комнатные растения) 

 

8. Игры и игрушки 

Театральные куклы 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов  

Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др. 

9. Оборудование учебного кабинета   

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 
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Учебно-методические комплекты, используемые в МОУ «Сростинская СОШ»: 

 

Предмет Класс Авторская программа Учебник 

Русский язык 1 Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций/[В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий, М. В. 

Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2014. 

 Обучение грамоте 

 Горецкий В. Г. и др. Азбука. 

Учебник 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. — 

М.: Просвещение, 2014.  

Горецкий В. Г. и др. Азбука. 

Учебник 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. — 

М.: Просвещение, 2014. 

Русский язык. Канакина В. П., 

Горецкий В. Г.Русский язык. 

Учебник. 1 класс. — М.: 

Просвещение, 2014.  

2 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Русский язык. Учебник. 2 класс. В 

2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 

2014. 3. Канакина В. П., Горецкий 

В. Г. Русский язык. Учебник. 2 

класс. В 2 ч. Ч. 2. — М.: 

Просвещение, 2014. 

3  Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Русский язык. Учебник. 3 класс. В 

2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 

2014. . 

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Русский язык. Учебник. 3 класс. В 

2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 

2014. 

4 Программы по учебным 

предметам. Примерный 

учебный план [Текст] : 1 – 4 

кл. : в 3 ч. / Сост. Р.Г. 

Чуракова – 2 – е изд., испр. – 

М.: Академкнига/Учебник, 

2013. – Ч.1 : 320с. (Проект 

«Перспективная начальная 

школа») 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А. Русский язык. 4 

класс: Учебник. В 3 ч.  М.: 

Академкнига/Учебник,2009 

Литературное 

чтение 

1 Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 

1—4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. 

 Литературное чтение. 1 класс,  
учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 частях. Авторы: 

Л.Ф.Климанова. 
В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др. 

М.Просвещение 2017 г. 
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2 организаций / Л. Ф. 

Климанова, М. В. Бойкина. — 

М.: Просвещение, 2014. 

Литературное чтение. Учебник 

для 2 класса начальной школы. В 

2 частях/Составители Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова). – М.: Просвещение, 

2018 

3  Литературное чтение. 3 класс: 
учебник для общеобразовательных 

организаций. Авторы: 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. -  М.: 

.Просвещение, 2018 . 

4 Программы по учебным 

предметам. Примерный 

учебный план [Текст] : 1 – 4 

кл. : в 3 ч. / Сост. Р.Г. 

Чуракова – 2 – е изд., испр. – 

М.: Академкнига/Учебник, 

2013. – Ч.1 : 320с. (Проект 

«Перспективная начальная 

школа») 

Чуракова Н.А. Литературное 

чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. 

М.: Академкнига/Учебник,2009 

Родной язык 2 Программа по учебному 

предмету 

«Родной (русский) язык» (2 

года обучения) 1-4 классы 

Барнаул, 2019, 

рекомендованная 

Министерством образования 

и науки алтайского края, 

письмо «О направлении 

рабочих программ» от 

01.07.2019 № 23-02/02/2197. 

 

3   

4  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

2 Поворознюк Л.В. Программа 

учебного предмета 

«Литературное чтение на 

русском родном языке» для 2-

3 классов/Составитель 

Л.В.Поворознюк. - 

Барнаул, 2019. 

 

3   

 

4  

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 Н. И. Быкова, М. Д. 

Поспелова  Рабочие 

программы. Английский 

язык. .2-4 классы.-перераб. и 

дополн. издан.-М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Английский язык.2 класс. 

Spotlight 2 : учебник для 

общеобразоват. организаций/[ 

Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс]-– М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 

2017. 
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3  Н. И. Быкова, М. Д. 

Поспелова  Рабочие 

программы. Английский 

язык. .2-4 классы.-перераб. и 

дополн. издан.- М.: 

Просвещение, 2015. 

 

. Английский язык. 3 класс : 

учеб.для общеобразоват. 

организаций / [Н. И. Быкова, Д. 

Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс]. 

- М.: ExpressPuЬlishing : 

Просвещение, 2017. (Английский 

в фокусе). 

4 Н. И. Быкова, М. Д. 

Поспелова  Рабочие 

программы. Английский 

язык. .2-4 классы.-перераб. и 

дополн. издан.-М.: 

Просвещение, 2015. 

 

. Английский язык. 4класс : 

учеб.для общеобразоват. 

организаций / [Н. И. Быкова, Д. 

Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс]. 

- М.: ExpressPuЬlishing : 

Просвещение, 2019. (Английский 

в фокусе). 

Математика 1 Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы 

: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

[М. И. Моро, С. И. Волкова, 

С. В. Степанова и др.]. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Математика. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 частях. Авторы: 

М.И.Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова. М.: Просвещение, 

2017 

2 Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

[М. И. Моро, С. И. Волкова, 

С. В. Степанова и др.]. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Математика. 2 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций. В 2 

ч. / М.И. Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова и др. – М.: 

Просвещение, 2018. 

3  Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы 

: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

[М. И. Моро, С. И. Волкова, 

С. В. Степанова и др.]. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Математика. 3 класс. В 2 ч./М. И. 

Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др. М.: 

Просвещение 2018; 

4 Программы по учебным 

предметам. Примерный 

учебный план [Текст] : 1 – 4 

кл. : в 3 ч. / Сост. Р.Г. 

Чекин А.Л. Математика. 4 класс: 

Учебник. В 2 ч. М.: Академкнига/ 

Учебник,2009 
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Чуракова – 2 – е изд., испр. – 

М.: Академкнига/Учебник, 

2013. – Ч.1 : 320с. (Проект 

«Перспективная начальная 

школа») 

Окружающий 

мир 

1 Плешаков А. А. Окружающий 

мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 

1—4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / А. А. 

Плешаков. — М. : 

Просвещение, 2014. 

Окружающий мир. 1 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях / 

А.А.Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2017.  

2 Окружающий мир. 2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях / 

А.А.Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2018.  

3 А, Б Окружающий мир. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях / 

А.А.Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2019.  

4 Программы по учебным 

предметам. План и 

программы внеурочной 

деятельности [Текст] : 1 – 4 

кл. : в 2 ч. / Сост. Р.Г. 

Чуракова  – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

– Ч.2 : 344с. (Проект 

«Перспективная начальная 

школа») 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. Окружающий 

мир. 4 класс: Учебник. В 2 ч. М.: 

Академкнига/Учебник,2009 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

4 Основы религиозных культур 

и светской этики. Сборник 

рабочих программ. 4 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

А.Я. Данилюк, Т.В. 

Емельянова, О.Н. Марченко. 

– М.: Просвещение, 2014. 

Кураев А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4-5 

классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.В. Кураев. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Музыка 1 Сергеева Г.П. Музыка. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: 

учеб. Для общеобразоват. 

организаций/Е.Д.Критская. 
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Г.П.Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина –М.: 

Просвещение, 2013 

2 Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: 

учеб. Для общеобразоват. 

организаций/Е.Д.Критская. 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина – М.: 

Просвещение, 2017 

3 Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: 

учеб. Для общеобразоват. 

организаций/Е.Д.Критская. 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина –М.: 

Просвещение, 2014 

4 Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: 

учеб. Для общеобразоват. 

организаций/Е.Д.Критская. 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина –М.: 

Просвещение, 2015 

Изобразитель
ное искусство 

1 Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

[Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева и 

др.] ; под ред. Б. М. 

Неменского.— М.: 

Просвещение, 2015. 

Изобразительное искусство.  Ты 

изображаешь, украшаешь и 

строишь.1 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. 

Автор:Л.А.Неменская; под 

редакцией Б.М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2017. 

2 Е.И. Коротеева. Изобразительное 

искусство. Искусство и ты. 2 

класс: учеб. для  общеобразоват. 

учреждений / Коротеева Е.И.;  

под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2017. 

3  Л. А. Неменская. Е. И. Коротеева. 

Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 3 класс; 

Рабочая тетрадь. 3 класс; Л. А. 

Неменская. Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская.  

4 Кашекова, И.Э. 

Изобразительное искусство. 

Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету. 1–4 кл. / И.Э. 

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. 

Изобразительное искусство. 4 

класс: Учебник. М.: 

Академкнига/Учебник. 
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Кашекова. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2015. 

—  

Технология 1 Технология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 

М.: Просвещение, 2014. 

. 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Учебник. 1 класс. - 

М.: Просвещение, 2017. 

2 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 

2018. 

3  Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Учебник. 1 класс. - 

М.: Просвещение, 2019. 

 

4 Программы по учебным 

предметам. План и 

программы внеурочной 

деятельности: 1 – 4 кл. : в 2 ч. 

/ Сост. Р.Г. Чуракова  – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

(Проект «Перспективная 

начальная школа») 

Рагозина Т.М., Гринева А.А., 

Мылова И.Б. Технология. 4 класс: 

Учебник.М.: 

Академкнига/Учебник 

 

Физическая 

культура 

1 Лях В.И.  Физическая 

культура. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В.И. Ляха. 

1-4 классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лях. -  М.: 

Просвещение, 2015 г. 
 

Лях В.И. Физическая культура. 1-

4 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. -  

М.: Просвещение, 2013. 

 

2 

3  

4 Матвеев А. П. Физическая 

культура. 1–4 классы. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

А. П. Матвеева: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / А. П. Матвеев. 

– М.: Просвещение, 2011. 

Матвеев А. П. Физическая 

культура. 3-4 класс : учебник для 

общеобразовательных . 

учреждений / А. П. Матвеев.– М.: 

Просвещение, 2011. 

(Академический школьный 

учебник). 

3.3.5.ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Образовательная среда начальной школы формируется как информационная среда, 

т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию информационных 

технологий в образовательный процесс и создаёт условия для развития информационной 

компетентности всех участников процесса. Информация, предназначенная для 

сопровождения учебно-воспитательного процесса в начальных классах, сосредоточена в 

трёх основных виртуальных отделах: 

1) Электронный журнал (электронный дневник ученика). Благодаря программно-

му комплексу АСУ «Сетевой край. Образование», он доступен через интернет 

всем участникам образовательного процесса начальной школы , таким образом, 

обладает большими коммуникативными возможностями в налаживании эффек-

тивной работы по схеме учитель-ученик-родитель. Электронный журнал также 

выступает как эффективное средство:  

-мониторинга формирования предметно-содержательных и 

компетентностных результатов учащихся; 

-дистанционного обучения детей;  

-портфолио достижений учащихся и учителей; 

-повышения квалификации учителя;  

-менеджмента качества и т. д. 

 2) Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с 

образовательной деятельностью начальной школы и её главными мероприятиями.  

3) Локальная сеть школы. В школьной информационной службе создана 

методическая копилка, где для учителя располагаются папки с учебно-методическими 

электронными ресурсами по предметам и темам: электронные презентации, рабочие 

программы, учебное программное обеспечение и пр. Для обеспечения информационного 

сопровождения образовательного процесса на всех ступенях общего образования создана 

и действует информационно-педагогическая система, состоящая из следующих 

взаимодействующих элементов: 

-медиацентр; 

- библиотека; 

-компьютерная зона 
-демонстрационный 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной 

сети; цифровые датчики с интерфейсом; ; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 



383 

 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 

организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 

образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  

• информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, учебный план, 

примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательные программы 

ОУ, программа развития универсальных учебных действий, рекомендации по про-

ектированию учебного процесса и т.д.);  

• информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности уча-

щихся (обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образователь-

ной) информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образо-

вательные ресурсы и т.д.;  

• информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информа-

ции, программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 
образовательные ресурсы и т.д.).  

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность начального общего образования являются системные действия 

администраторов начального общего образования, органов управления образованием на 
муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах своей компетенции по 

выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и 

осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.  

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования  
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являются оптимально выстроенное взаимодействие администрации учреждения и 

специалистов начального общего образования, обеспечивающее системное 

сопровождение детей и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем начального общего образования 

обучающихся; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ученика. 

Основные формы организованного взаимодействия специалистов в образовательном 

учреждении – методическое объединение учителей начальных классов, Педагогически 

Совет. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

обучения, развития, социализации обучающихся начальной школы;  

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Осуществление контроля формирования необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы  

Стратегическое управление реализацией образовательной программы осуществляет 

директор школы совместно с Педагогическим  Советом.  

  Процедуру оценки условий реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования осуществляют все представители администрации учреждения, 

привлекаемые учителя начальных классов, имеющие достаточный уровень компетенции 

по контролируемому направлению. Работники образовательного учреждения осуществ-

ляют экспертную оценку по показателям, определенным в данном разделе, формируют 

индивидуальные экспертные заключения. Директор школы закрепляет за каждым членом 

экспертной группы обязанности по подготовке данных для определения значений показа-

телей, необходимых для оценки условий реализации образовательной программы. Для 

оценки объемных показателей может назначаться группа качества из числа компетентных 

специалистов. Назначенные специалисты проводят наблюдение, сбор данных по закреп-

ленным показателям. Итоги мониторинговой деятельности членов экспертной группы 

фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по 

принятию решений субъектами управления образовательным учреждением, направленных 

на повышение качества условий реализации образовательной программы. На основе ана-

лиза показателей, представленных экспертных группой, в соответствии с полномочиями, 

закрепленными в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставе школы, дирек-

тор, педагогический совет, Совет школы принимают решения, направленные на улучше-

ние условий реализации образовательной программы начального общего образования.  

Объекты и показатели условий реализации образовательной программы 

 

Условия Объекты Показатели 

I. Материально-

технические условия 

Освещенность 

 Воздушно-тепловой 

режим Площадь на 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 
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одного ученика Чи-

стота  

 

Учебные сооружения  

Достаточность (полнота) для 

реализации образовательных 

программ Соответствие 

санитарным требованиям, нормам, 

правилам 

Библиотечно-

информационный 

фонд: 

 • учебно-

методическая литера-

тура 

 • художественная ли-

тература 

 • методическая лите-

ратура • справочная 

литература 

Обеспеченность обучающихся 

учебной литературой (%)  

Обеспеченность учащихся худо-

жественной литературой с т.ч. 

действующих рабочих программ 

по литературному чтению  

Обеспеченность справочной лите-

ратурой в расчете на 1 ученика  

Соответствие Федеральному пе-

речню Процентное соотношение 

литературы на традиционных и 

электронных носителях 

 

Оборудование 

школьной столовой  

 

Достаточность (кол-во) 

посадочных мест Обеспеченность 

посудой Состояние мебели 

Учебное оборудование  Достаточность для реализации 

образовательных программ 

 Техническое состояние (год-

ность)  

Количество компьютерных рабо-

чих мест на 1ученика (процентное 

соотношение с  потребностью по 

учебному плану) 

II. Кадровые условия  Трудовой коллектив  Педагогический персонал Уком-

плектованность штата (% занятых 

ставок)  

Распределение по образователь-

ному цензу  

Распределение по квалификаци-

онным категориям 

 Распределение по стажу 

III. Организационные 
условия 

Локальная 

нормативная база  

Полнота Непротиворечивость 

Соответствие уставным целям 

деятельности ОУ Соответствие 

нормативным актам более 

высокого уровня 

Организационная Наличие органов управления, 
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структура управления  предусмотренных уставом ОУ  

Полнота и последовательность 

распределения поручений между 

органами управления 

IV. Финансовые условия  Бюджетные средства  Объем фонда оплаты труда  

Объем фонда учебных расходов 

Фонд расходов на коммунальные 

услуги 

V. Санитарно-

гигиенические условия  

Гигиенические требо-

вания к продолжи-

тельности уроков, пе-

ремен, использования 

видеоматериалов  

Выполнение гигиенических тре-

бований к продолжительности 

уроков, перемен, использованию 

видеоматериалов 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Сро-

стинская СОШ» 

• обеспечивают освоение и использование современных педагогических технологий, ме-

тодов и приемов обучения и воспитания учащихся;  

• повышают активность педагогов по участию в конкурсах профессионального мастер-

ства;  

• способствуют повышению профессиональной компетентности педагогов (психологиче-

ская, методическая, педагогическая компетентности, формирование исследовательских 

навыков, самообразование)  

• способствуют совершенствованию УВП, организации внеурочной, внеучебной деятель-

ности по предмету;  

• ведут работу с одарёнными детьми;  

• накапливают методические материалы, создают банк методических идей.  

     На психолого-педагогическую службу ложится ответственность за психолого-

педагогическую диагностику способностей, возможностей учащихся, с последующим 

определением уровня образовательных программ, которые учащийся может реально осво-

ить.  

Ответственность за эффективность дополнительного образования несет воспитательная 

служба школы и непосредственные руководители секций, кружков, клубов.  

За организацию воспитательной работы несут ответственность классные руководители. 

Общие принципы управления отражёны в Уставе школы.  

Практико-организационные мероприятия по реализации общеобразовательной программы 

осуществляются в соответствии нормативными документами и рекомендациями в области 

образования. 

3.4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

Условия  Мероприятия  Обоснование  Механизм 

достижения  

Ответствен
ные 

 

Кадровые 

Создание условий 

непрерывности 

профессионально
го развития 

Преподавательск
ий состав обязан 

не реже чем раз в 

3 года повышать 

Мотивация 

творческого и 

профессиональ 

ного роста 

 

заместитель 

директора 

по УВР 
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педагогов  свою 

квалификацию  

педагогов, 

стимулировать их 

участие в 

инновационной 

деятельности.  

Аттестация учи-

телей в соответ-

ствии с требова-

ниями професси-

онального стан-

дарта «Педагог», 

присвоение ста-

тусных званий 

Апробация крае-

вого проекта 

«Внедрение стан-

дарта профессио-

нальной деятель-

ности педагога» 

Прохождение 

процедуры атте-

стации 

 

заместитель 

директора 

по УВР 

Обеспечение 

профессиональ-

ными кадрами 

для организации 

внеурочной дея-

тельности 

 Заключение дого-

воров с организа-

циями дополни-

тельного образо-

вания 

директор 

Психолого-

педагогиче-
ские 

Обучение учите-

лей по дополни-

тельной профес-

сиональной про-

грамме «Проек-

тирование обра-

зовательной дея-

тельности в ОО, 

реализующих ос-

новные адапти-

рованные про-

граммы для обу-

чающихся с ум-

ственной отста-

лостью» 

Приказ Мини-

стерства образо-

вания и науки РФ 

от 19.12. 2014 г. 
№ 1599 “Об 

утверждении фе-

дерального госу-

дарственного об-

разовательного 

стандарта образо-

вания обучаю-

щихся с умствен-

ной отсталостью 

(интеллектуаль-

ными нарушени-

ями)» 

Освоение допол-

нительной про-

фессиональной 

программы 

заместитель 

директора 

по УВР 

Финансовые  Совершенствова-

ние правового 

обеспечения  

Нормативные 

правовые акты 

вышестоящих 

органов 

управления 

образованием  

Корректировка 

локальных актов, 

регламентирующи
х систему оплаты 

труда работников, 

в том числе 

стимулирующие 

выплаты 

(результативность 

профессиональной 

директор 
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деятельности и 

качество 

Информаци-

он но-

методиче-
ские 

Приобретение 

учебников, учеб-

нометодической 

литературой и 

материалами по 

всем учебным 

предметам ООП 

НОО из расчета 

не менее 1 учеб-

ника в печатной и 

(или) электрон-

ной форме, до-

статочного для 

освоения про-

граммы учебного 

предмета на каж-

дого обучающе-

гося по каждому 

учебному пред-

мету 

 Обеспечение 

учредителем фи-

нансирования 

директор 

 Оказание в элек-

тронном виде 

государственной 

и муниципальной 

услуг «Предо-

ставление ин-

формации о те-

кущей успевае-

мости учащегося, 

ведение элек-

тронного дневни-

ка и электронного 

журнала успева-

емости»; «Предо-

ставление ин-

формации об об-

разовательных 

программах и 

учебных планах, 

рабочих про-

граммах учебных 

курсов, предме-

тов, годовых ка-

 Административ-

ный регламент по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги АИС «Се-

тевой край. Обра-

зование», офици-

альный сайт шко-

лы 

заместитель 

директора 

по УВР 
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лендарных учеб-

ных графиках» 

 

Материаль-

нотехниче-
ские  
 

Создание условий 

безопасной и 

комфортной ор-

ганизации всех 

видов учебной и 

внеурочной дея-

тельности для 

всех участников 

образовательных 

отношений 

 Составление сме-

ты на текущий и 

(или) капитальный 

ремонт. 

 Обеспечение 

учредителем фи-

нансирования 

директор 

 

3.4.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

    Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образова-

тельной программы НОО МОУ « Сростинская СОШ» является создание и поддержа-

ние комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достиже-

ния личностного, социального, познавательного, коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС; 

 • гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся; 

 • обеспечивают реализацию основной образовательной программы начального обще-

го образования МОУ «Сростинская СОШ» и достижение планируемых результатов ее 

освоения;  

• учитывают особенности образовательной организации, запросы участников образо-

вательных отношений; 

 • предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо-

вания ресурсов социума. 

 

Управленческие 
шаги  

Задачи  Результат  Ответственные 

Механизм «Планирование» 

1. Анализ системы 

условий 

существующих в  

школе 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений.  

Составление плана 

«Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

администрация 

администрация 

школы 
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школы 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию 

системы условий  

Наметить 

конкретные сроки и 

ответственных лиц 

за создание 

необходимых 

условий реализации 

ООП НОО  

Составление плана 

«Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

администрация 

школы 

Механизм «Организация» 

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения системы 

условий реализации 

ООП НОО.  

Распределение 

полномочий в 

рабочей группе по 

мониторингу 

создания системы 

условий.  

Эффективный 

контроль за ходом 

реализации плана 

«Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

директор школы 

директор школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между участниками 

образовательных 

отношений  

Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между участниками 

образов. отношений  

 Создание 

комфортной среды 

в школе, как для 

учащихся, так и 

педагогов.  

администрация 

школы 

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, 

собраний по 

реализации данного 

плана  

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательных 

отношений  

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

школы.  

Достижение 

высокого качества 

образования, 

предоставляемых 

услуг.  

администрация 

школы 

4. Разработка 

системы мотивации 

и стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации 

образовательной 

 Профессиональный 

и творческий рост 

педагогов и 

учащихся. 

администрация 

школы 
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знаний, 

добившихся полной 

реализации ООП  

программы  

Механизм «Контроль» 

Выполнение 

сетевого графика по 

созданию системы 

условий через 
чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

рабочей группы.  

Создание 

эффективной 

системы контроля  

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий реализации 

ООП НОО.  

рабочая группа  

 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы НОО: 

 

Мероприятие  

(вид работ) 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

Планируемый 

результат (продукт) 

Выявление (изучение) 

запросов участников 

образовательного процесса 

(педагогических 

работников, обучающихся 

четвертых классов, 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся четвертых 

классов) 

Ответственный за 

выполнение 

обязанностей 

заместителя 

директора по УВР 

В конце 

учебного года 

Аналитическая 

записка о результатах 

изучения запросов 

участников 

образовательного 

процесса. 

Разработка рабочих 

программ учебных 

предметов (курсов), 

предусмотренных 

учебным планом 

 Руководитель  

проектной группы 

В конце 

учебного года 

Рабочие программы 

учебных предметов, 

соответствующие 

требованиям. ФГОС 

НОО 

Определение форм 

организации 

образовательного 

процесса, порядка 

чередования урочной и 

внеурочной деятельности 

 Директор  школы В начале 

учебного года 

Составление 

расписания уроков и 

внеурочной 

деятельности, 

порядка их 

чередования 

(последовательности 

осуществления) 

Определение планируемых 

результатов освоения 

 Директор  школы В начале 

учебного года 

Описание 

личностных, 
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обучающимися ООП метапредметных и 

предметных 

результатов освоения 

обучающимися ООП 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

 

Разработка системы 

оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП 

 Руководитель  

проектной группы. 

В конце 

учебного года 

Описание системы 

оценки достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

 

Разработка программы 

развития универсальных 

учебных действий 

Руководитель  

проектной группы. 

В конце 

учебного года 

Программа развития 

универсальных 

учебных действий. 

Разработка программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся на ступени 

основного общего 

образования. 

Руководитель  

проектной группы 

В начале 

учебного года 

Программа 

воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

Разработка программа 

коррекционной работы 

Руководитель  

проектной группы 

В начале 

учебного года 

Программа 

коррекционной 

работы, 

соответствующая 

требованиям ФГОС 

НОО 

Формирование учебного 

плана основного общего 

образования 

Директор  школы В конце 

учебного года 

Учебный план, 

соответствующий 

требованиям  ФГОС 

НОО 

Определение системы 

условий, необходимых для 

реализации ООП 

Директор  школы март - апрель  Описание системы 

условий, 

необходимых для 

реализации ООП, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

НОО 

Оценка возможностей ОУ 

и его окружения в части 

Директор  школы май  Перечень 

направлений и форм 
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организации и 

осуществления 

внеурочной деятельности с 

учетом результатов 

изучения запросов 

участников 

образовательного процесса 

организации 

внеурочной 

деятельности, 

которые могут быть 

реализованы в ОУ 

 

 

 

Подготовка, согласование 

и заключение договоров о 

совместной реализации 

ООП с другими 

организациями 

 

(при недостаточности 

ресурсов для организации 

и осуществления 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

и с учетом запросов 

участников 

образовательного 

процесса) 

Директор  школы апрель-май  Определение и 

правовое закрепление 

условий и порядка 

совместной 

реализации ООП, в 

том числе в 

каникулярное время 

Разработка локального 

правового акта 

(положения) 

Директор  школы По мере 

необходимости 

Нормативная 

регламентация 

порядка 

формирования, 

утверждения и 

реализации 

индивидуальных 

учебных планов 

обучающихся 

Организация и проведение 

публичных слушаний 

(общественной 

экспертизы) по проекту 

ООП 

Директор  школы май  Принятие решения об 

утверждении ООП 

или ее доработке с 

учетом высказанных 

замечаний и 

предложений 

Организация и проведение 

общественно-

профессиональной 

экспертизы отдельных 

структурных компонентов 

ООП 

Директор  школы Май-июнь  Принятие решения о 

включении 

структурного 

компонента в ООП 

или его доработке с 

учетом высказанных 
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замечаний и 

предложений 

Оценка актуального 

состояния кадровых 

условий реализации ООП 

Директор  школы ежемесячно Оценки 

укомплектованности 

ОУ педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками, 

уровня квалификации 

педагогических 

работников и 

обеспечения 

непрерывности их 

профессионального 

развития в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

Перечень вакантных 

должностей 

педагогических 

работников 

Список 

педагогических 

работников, уровень 

квалификации 

которых не 

соответстсвует 

Квалификационным 

характеристикам 

должностей 

работников 

образования, 

утвержденным 

приказом 

Минздравсоцразвития 

России от 26.08.2010 

№ 761н 

Список 

педагогических 

работников, 

нуждающихся в 

повышении 

квалификации 

(профессиональной 

переподготовке) 
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Разработка и реализация 

мер, направленных на 

достижение необходимого 

уровня квалификации 

работников ОУ 

Директор  школы в течение года Достижение 

критериальных 

значений, 

установленных 

приказом Управления 

Алтайского края по 

образованию и делам 

молодежи от 

02.09.2011 № 3141 

Прогнозирование 

структуры и объема 

расходов, необходимых 

для реализации ООП, 

включая расходы на 

подвоз обучающихся к 

месту проведения учебных 

занятий и (или) иных 

мероприятий и обратно 

 Директор  школы март  Перечень видов 

расходов с указанием 

их предполагаемых 

объемов 

Разработка и реализация 

мер, направленных на 

обеспечение необходимых 

финансово-экономических 

условий реализации ООП 

 Директор  школы ежемесячно Перечень источников 

возмещения расходов 

на реализацию ООП с 

указанием 

предположительного 

объема средств по 

каждому из 
источников 

Оценка актуального 

состояния материально-

технических условий 

реализации ООП, в том 

числе с учетом интересов 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 Директор  школы ежеквартально Перечень зданий, 

помещений и 

сооружений, 

соответстсвующих 

санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям, 

требованиям 

пожарной и 

электробезопасности, 

требованиям охраны 

здоровья обучащихся 

и охраны труда 

работников 

Заключение о 

доступности объектов 

инфраструктуры ОУ 

для детей-инвалидов 

и детей с 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Разработка и реализация 

мер, направленных на 

обеспечение материально-

технических условий, 

предусмотренных ФГОС 

ООО, 

в том числе 

приоберетение, установка 

(монтаж) и ввод в 

эксплуатацию учебного и 

иного оборудования, а 

также обучение персонала 

правилам эксплуатации 

(методике использования в 

образовательном 

процессе) 

Ответственный за 

выполнение 

обязанностей 

заместителя 

директора по УВР 

ежеквартально Материально-

техническое 

оснащение ОУ, 

позволяющее 

обеспечить 

реализацию ООП в 

отношении 

обучающихся 

Оценка состояния 

психолого-педагогических 

условий реализации ООП 

Педагог-психолог  
школы 

ежемесячно Аналитическая 

записка о результатах 

измерения (оценки) 

психолого-педагоги-

ческой 

компетентности 

руководящих и 

педагогических 

работников, а также 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

Разработка и реализаций 

мер, направленных на 

развитие психолого-

педагогических условий 

реализации ООП 

Педагог-психолог  
школы 

апрель-май Мотивационная и 

технологическая 

готовность 

педагогических 

работников, 

работающих в пятых 

классах, к 

профессиональной 

деятельности с 

учетом специфики 

возрастного 

психофизического 

развития 

обучающихся, в том 
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числе особенностей 

перехода из младшего 

школьного возраста  в 

подростковый, 

преемственности 

содержания и форм 

организации 

образовательного 

процесса по 

отношению к 

начальной ступени 

общего образования. 

Разработка и реализация 

мер, направленных на 

обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО к 

информационно-

образовательной среде ОУ 

Ответственный за 

выполнение 

обязанностей 

заместителя 

директора по УВР 

ежемесячно Достаточная 

компетентность всех 

руководящих 

работников, а также 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

реализации ООП, в 

решении 

профессиональных 

задач с 

использованием ИКТ 

Соблюдение 

требований 

законодательства РФ  

в области защиты 

персональных данных 

участников 

образовательного 

процесса 

Оценка учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения реализации 

ООП 

Библиотекарь  апрель  Аналитическая 

записка о результатах 

изучения (оценки) 

укомплектованности 

ОУ печатными и 

электронными 

учебниками и 

информационно-

образовательными 

ресурсами по всем 

учебных предметам, 

предусмотренным 

учебным планом (в 
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отношении пятых 

классов), а также 

дополнительной 

литературой, 

предусмотренной 

ФГОС НОО 

Оценка 

характеристик 

оснащения 

информационно-биб-

лиотечного центра, 

читального зала, 

учебных кабинетов и 

лабораторий, 

административных 

помещений, 

школьного сервера, 

школьного сайта, 

внутренней 

(локальной) сети, 

внешней (в том числе 

глобальной) сети с 

точки зрения 

обеспечения 

широкого, 

постоянного и 

устойчивого доступа 

для всех участников 

образовательного 

процесса к 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП 

Разработка и реализация 

мер, направленных на 

обеспечение выполнения 

требований ФГОС к 

учебно-методическому и 

информационному 

обеспечению реализации 

ООП 

Библиотекарь  

школы 

ежемесячно Обеспечение всех 

обучающихся пятых 

классов печатными и 

(или) электронными 

учебниками по всем 

учебным предметам 

Предоставление 

обучающимся пятых 

классов свободного 

доступа (в том числе 

удаленного) к 

электронным 
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информационно-

образовательным 

ресурсам, 

имеющимся в ОУ 

Предоставление 

родителям (законным 

представителям) 

обучающихся пятых 

классов доступа (в 

том числе 

удаленного) к 

информации о 

посещаемости и 

успеваемости их 

детей 

Разработка, согласование и 

утверждение сетевого 

графика (дорожной карты) 

по формированию и 

развитию  системы 

условий реализации ООП 

на 2019-2024 гг.  

Директор  школы ежегодно Сетевой график 

(дорожная карта) по 

формированию и 

развитию системы 

условий реализации 

ООП на 2019-2024 гг. 

Разработка, принятие и 

введение в действие 

локального правового акта 

(положения, инструкции, 

правил), 

регламентирующего 

порядок организации и 

осуществления контроля 

(в том числе 

общественного) состояния 

системы условий 

реализации ООП, либо 

внесение изменений в 

действующий локальный 

правовой акт 

Директор  школы по мере 

необходимости 

Нормативная 

регламентация 

порядка организации 

и осуществления 

контроля (в том числе 

общественного) 

состояния системы 

условий реализации 

ООП в ОУ 

Разработка, принятие и 

введение в действие 

локального правового акта 

(положения, инструкции, 

правил), 

регламентирующего 

порядка разработки, 

экспертизы, принятия и 

Директор  школы по мере 

необходимости 

Нормативная 

регламентация 

порядка разработки, 

экспертизы, принятия 

и введение действие 

основных и 

дополнительных 

образовательных 
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введение действие 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ (рабочих 

программ учебных 

предметов), а также 

изменений в них 

программ (рабочих 

программ учебных 

предметов) в ОУ 

Разработка, принятие и 

введение в действие 

локального правового акта 

(положения, инструкции, 

правил), 

регламентирующего 

порядок организации и 

осуществления текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся, 

либо внесение изменений 

в действующий локальный 

правовой акт 

Директор  школы по мере 

необходимости 

Нормативная 

регламентация 

порядка организации 

и  осуществления 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, в том 

числе с учетом 

результатов 

(достижений) 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности, 

особенностей 

реализации в ОУ 

права обучающихся 

освоения ООП по 

индивидуальным 

учебным планам, а 

также сетевых форм 

реализации ООП 

(совместно с другими 

организациями) 

Разработка необходимых 

изменений в устав ОУ в 

связи с предполагаемой  

реализацией ООП в 

соответствии с ФГОС 

НОО, в том числе в части 

разграничения функций, 

полномочий и 

ответственности 

единоличных и 

коллегиальных органов 

управления (органов 

Директор  школы по мере 

необходимости 

Соответствие 

организационной 

структуры (штатного 

расписания) ОУ, 

распределения 

функций, 

полномочий и 

ответственности 

между отдельными 

структурными 

подразделениями 

(работниками) ОУ 
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самоуправления) интересам 

обеспечения 

реализации ООП в 

соответствии с  

требованиями ФГОС 

НОО 

Разработка, принятие и 

введение в действие 

изменений в локальный 

правовой акт (положение, 

инструкцию, правила), 

устанавливающий систему 

оплаты труда работников 

ОУ, в том числе порядок 

определения размеров и 

осуществления 

стимулирующих выплат 

работникам ОУ 

Директор  школы по мере 

необходимости 

Соответствие дейст- 

вующей системы 

оплаты труда 

работников ОУ (в том 

числе в части 

осуществления 

выплат 

стимулирующего 

характера) интересам 

реализации  ООП в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

Разработка и принятие 

изменений в Программу 

развития ОУ в связи с 

предполагаемой 

реализацией ООП в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

(при необходимости) 

 

Директор  школы по мере 

необходимости 

Актуализация 

Программы развития 

ОУ 

Оценка готовности ОУ к 

реализации ООП в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Директор  школы май  Принятие решения о 

начале реализации 

ООП в 2015-2016 

учебном году  
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